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 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

I. Целевой раздел Программы 

 

1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа) разработана 

в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 

2022 г. № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» и приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее - Стандарт). 

          Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано 

в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 

1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 

2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 
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‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ Устав МБДОУ Детский сад №8; 

‒ Программа развития МДОУ; 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности   детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного образования, а Программа 

предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, в соответствии с которым организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования 

(далее - Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования для обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее – АОП ДО ТНР). 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанных 

Организациями АОП ДО для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов 

Программы. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

          Программа раскрывается через представление общей модели образовательного 

процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов развития, общих и 

особых образовательных потребностей, обучающихся раннего и дошкольного возраста с 

ТНР, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях.  

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

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

основная образовательная программа Организации. Модульный характер представления 

содержания Программы позволяет конструировать адаптированные основные 

образовательные программы дошкольной образовательной организации для обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ТНР. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
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физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим работником; характер 

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

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

Объем обязательной части адаптированной образовательной программы для 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР должен составлять не менее 60% от 

ее общего объема. Объем части адаптированной образовательной программы для 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР, формируемой участниками 

образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

          В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 
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Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а 

также качества реализации основной образовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

 

1.1. Цель и задачи Программы 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

        Задачи Программы: 

реализация содержания АОП ДО ТНР; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, и начального 

общего образования. 

1.2. Принципы Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 
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4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию  

АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным 

и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

  

            Программа учитывает значимые характеристики особенностей развития 

воспитанников ДОУ, представленных дошкольным возрастом.  Образовательные отношения 
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в дошкольном учреждении осуществляются с учётом социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, региональных особенностей. 

                     Природно – климатические, географические и экологические особенности  

           Город Красноуральск расположен на севере Свердловской области на реке Тура. 

         Климатические условия обусловлены расположением города в зоне умеренно-

континентального климата с холодной и продолжительной зимой. В связи с этим при 

планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на 

адаптационный период, благоприятные и неблагоприятные погодные условия, холодный и 

теплый период. 

          Невыгодное географическое местоположение, через город не проходят трассы, нет 

пассажирского железнодорожного сообщения, достаточно удаленное расположение от 

регионального центра (более 200 км от г. Екатеринбурга). 

            Относительно неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость 

вести углубленную работу экологической направленности. В соответствии с этим в детском 

саду уделяется внимание этим проблемам, через природоохранные акции, проекты, 

экскурсии. Детский сад активно участвует в областной программе «Родники». 

            Население города многонациональное (русские, татары, удмурты, башкиры). Но при 

этом в детском саду этнический состав семей воспитанников имеет однородный характер, 

основной контингент - дети из русскоязычных семей. С учетом национально- культурных 

традиций народов Урала осуществлен отбор произведений национальных писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального местного фольклора, народных игр. 

          Город Красноуральск монопромышленный город.  ОАО «Святогор» -

градообразующее металлургическое предприятие, где работает большая часть родителей. 

При разработке образовательной программы введены темы на ознакомление воспитанников 

с профессиональной деятельностью взрослых, а также темы, предполагающие ознакомление 

воспитанников с историей родного города, знаменитыми земляками. 

            Микрорайон, в котором находится здание МБДОУ Детский сад № 8, густонаселен. 

Территориально приближенными к учреждению являются МБОУ СОШ № 2, комплексный 

центр социального обслуживания населения «Надежда». 

          В городском округе Красноуральск имеется широкий спектр социокультурных 

учреждений, взаимодействующих с ДОУ и осуществляющих работу с детьми, что в 

современных условиях дает возможность развивать способности и наклонности 

воспитанников с учетом интересов каждого ребенка. Это учреждения культуры, 

учреждения физкультурно-оздоровительной направленности и дополнительного 

образования, способствующие расширению педагогического воздействия на детей по 

различным направлениям: 

              – художественно-эстетическому – в совместной деятельности с Дворцом культуры 

«Металлург»;  

              - физическому  – в совместной деятельности с МАУ Дворцом Спорта «Молодость», 

МАУ ДЮСШ; 

              – познавательно и речевому – в сотрудничестве с детской библиотекой, музеем, 

кинотеатр;  

              - социально- коммуникативному – в сотрудничестве с ДЮЦ «Ровесник».  

          Тесное взаимодействие с перечисленными учреждениями позволяет удовлетворять 

познавательные потребности детей, обогащать их эстетический опыт, расширять кругозор, 

развивать эмоциональную отзывчивость, приобщать к истокам классической и народной 

культуры. 

                                       Национально-культурные особенности  

 

           Детский сад посещают дети разных национальностей, однако многоязычие 

отсутствует, образовательная деятельность осуществляется педагогами на русском языке.  
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        Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Ранний возраст (от одного года до трёх лет)  

Второй год жизни 

Росто-весовые характеристики 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум 

годам мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе 

составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 

88,3 см, а девочек - 86,1 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

центров. Общее время сна, практически полностью подчиненного суточной ритмике, 

составляет 11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением 

ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и 

формированием нервных связей. 

Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной системы 

обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум 

годам у большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени 

оно может повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате нарушения 

привычных видов повседневной активности, на фоне болезни, в случаях перевозбуждения 

ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего 

психического развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень организации 

движения, включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются 

на основании ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать 

ритмичность (движения под ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). 

Подавляющие большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); 

строить башню из двух кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам (в год и 

десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На развитие основных движений ребенка 

частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. 

Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, 

ходить с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся 

свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые 

шаги, медленно кружатся на месте. Даже в начале второго года дети много лазают: 

взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. 

Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения 

(мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом. В полтора года дети способны рисовать каракули, 

а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все лучше контролируют простые 

движения, а затем объединяют их во все более сложные и согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. 

Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети 

полутора – двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его 
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части. В области восприятия происходит формирование перцептивных действий и 

предметных эталонов. Функция перцептивных действий - ориентировочная, обследование 

перцептивных свойств объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного 

мышления как отражения скрытых сущностных связей и отношений объектов происходит 

на основе развития восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными 

действиями. Первоначально перцептивные действия представляют собой развернутые 

внешние действия. По мере овладения речью восприятие начинает приобретать черты 

произвольности. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По мере взросления и 

накопления опыта дети приобретают способность принимать и одновременно 

перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части и целом. Появляются 

зачатки экспериментирования. Физический опыт становится основой обобщений. 

Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года до года и семи 

месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от 

двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: 

целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной 

регуляции. Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под 

предмет, функциональная сторона действия опережает операциональную (знание действия 

опережает его реализацию). Логика развития действия: неспецифичные действия - 

функциональные действия - выделение способа действия - перенос действия (с одного 

предмета на другой, из одной ситуации в другую). Предметно-орудийные действия 

формируются только в сотрудничестве со взрослым. Функции взрослого в формировании 

предметных действий: показ, совместные действия, поощрение активных проб ребенка, 

словесные указания. Предметная деятельность становится основой развития наглядно-

образного мышления через представления о цели действия и ожидаемом результате, 

выделение соотношений и связей между предметами, условий реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить 

два основных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со 

следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; 

активная речь своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. 

Второй период (от года и восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. 

Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 

значительно быстрее, чем в конце первого года («взрыв наименований»). При этом 

понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Установлена 

четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в домашнем окружении 

ребенка и развитием его речи. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те 

предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в окружении 

каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так или иначе взаимодействовать, 

различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка уникален. Научившись 

употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети вскоре начинают 

использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой нередко подмены 

их истинного значения. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети 

усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду 

(кукла большая и маленькая). Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После года и восьми - 
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десяти месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 

200-300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова 

(«ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (число 

слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию 

слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В 

полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их 

социального окружения, и с этих пор игра становится все более символической. Образы, 

которые используют дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития 

игры в раннем детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный 

характер, представляет собой специфическое манипулирование предметом, сначала строго 

определенным, который показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе репертуар 

предметных действий расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание взрослого 

вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех 

лет) возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную 

особенность игры: замещение одного предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с 

атрибутами к ним и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и 

путем отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются 

«цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети 

активно воспроизводят бытовые действия, доминирует подражание взрослому. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы накормить мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со 

взрослым, основными характеристиками которого являются: стремление привлечь 

внимание к своей деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в 

случае неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих 

достижений. Принципиально важной является позиция ребенка ориентации на образец 

взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета 

взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: индивидуализация 

привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются первые социальные эмоции, 

возникающие преимущественно по типу заражения: сочувствие, сорадование. На втором 

году жизни у детей при направленной работе взрослого формируются навыки 

взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно 

играть друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию и 

трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо 

интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что 

делать дальше, малыш ее просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, как 

правило, в процессе предметно-игровой деятельности и режимных моментах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 
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ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции 

поведения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». 

Ребенок овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в 

предметно-игровой деятельности и самообслуживании. С одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. 

Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются 

предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий. 

            Третий год жизни 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя длина тела у 

мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной 

активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. 

У мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут 

осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики 

(координированные действия с мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно- деловое общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
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Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами.  Размышляя об отсутствующих людях или 

предметах, дети начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется 

появлением символического мышления - способности по запечатленным психологическим 

образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут 

проделывать некоторые операции не с реальными предметами, а с их образами, и эти 

мысленные операции - свидетельство значительно более сложной, чем прежде, работы 

детского мышления. Переход от конкретно-чувственного 

«мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее 

линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии 

и изменение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает 

формироваться критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

           Дошкольный возраст (от трех до семи лет)  

Четвертый год жизни 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. 

Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет 

возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и 

произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На 

основе накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка 

интенсивно развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление 

словаря, развитие связной речи. 
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В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный 

характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется 

восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и во всех 

знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной 

средой определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного 

мышления, наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения 

(действие по инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития 

характеризуется выраженным интересом ребенка к системе социальных отношений между 

людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как 

взрослый». Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и невозможностью 

непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию игровой 

деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает систему человеческих 

взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия 

человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается однообразием 

сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие с 

игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики 

игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы 

пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-

деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-

познавательная форма общения, формируются основы познавательного общения. Со 

сверстниками интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что 

определяется становлением игровой деятельности и необходимостью согласовывать 

действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-

индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется 

конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве 

средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, 

произвольное поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может 

действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени 

побудительную функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют 

регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать 

действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия 

самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных 

умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои 

достижения с достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между 

детьми. Данный возраст связан с дебютом личности. 
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            Пятый год жизни 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у 

мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек 

изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре 

года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и 

межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но 

проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте 

является память. В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но 

эффективность непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает 

формироваться опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. 

Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов на 

сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами 

обследования. Наряду с действиями идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно 

формируются перцептивные действия наглядного моделирования (в основном, через 

продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной характеристикой 

мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием 

образного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно- 

схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его 

особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится произвольным, 

увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается 

произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь 

становится предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно 

словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются основы 

познавательной активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную 

систему норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая 

игра, где центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих 

отношений в ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают 

игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в 

ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, 

творческий характер. Детям доступны игры с правилами, дидактические игры. Развивается 

изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности, замысел смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, 

доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-
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познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять 

лет. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Со 

сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма общения, что 

определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами 

деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных отношений отличает 

ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, 

конфликтность со сверстниками также характерна для данного возраста. В группе 

формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, определяющая 

социометрический статус каждого ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль 

регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть 

компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В 

игре ребенок может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, 

заложенных в данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения в 

ходе общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и 

регуляции поведения. Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, 

смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия 

самосознания, продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка 

взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов 

деятельности с результатами других детей оказывают существенное влияние на характер 

самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-

сегодня-завтра, было-будет). 

            Шестой год жизни 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у 

девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков от 

110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в 

шесть лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно 

опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств 

(картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского 

мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в данном возрасте 

является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться основы логического 

мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с образной 

креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам 

беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении развития 

словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический 

анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется 
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любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается 

первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается 

существенное расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения 

системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая 

игра имеет сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до 5-6 

человек). Дети шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала игры 

и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение логики 

игры не принимается и обосновывается. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. 

Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры 

и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, 

условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и 

продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы 

поведения, где требуется целеполагание, планирование деятельности, осуществление 

действий, контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в 

ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма общения. 

У детей формируется потребность в самоутверждении через возможность соответствовать 

нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками 

начинает формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется 

возрастающим интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, 

чувство привязанности к определенным детям, дружба. Характер межличностных 

отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую 

значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться 

устойчивые представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые 

становятся внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность 

поведения, социально значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. 

Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

             Седьмой год жизни 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя 

длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста 

тела ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время 

растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных 

стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей 

этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности 

и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) 

отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам 
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продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла 

сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, 

приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование 

тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться 

способность к сложным пространственным программам движения, в том числе к такой 

важнейшей функции как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и 

слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют 

более мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку 

предметов в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К 

этому возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, 

подвижность, уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов 

характеризуются неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает 

процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность 

дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко 

появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 

механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 

сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 

внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по 

инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые 

мыслительные операции (классификация). Существенно повышается роль словесного 

мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от 

мышления предметного, наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического 

мышления, логические операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 минут). 

Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков родного языка, 

правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по сюжетным и 

последовательным картинкам. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи, 

формируются предпосылки к обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 

7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется 

результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство 

усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени осваивают конструирование из различного строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 
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Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 

внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 

внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно 

проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 

регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление 

ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря 

непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой 

внутренних норм, правил и представлений. Формируется система реально действующих 

мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, актуализируется способность к 

«эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к 

произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли 

эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональным, 

волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, 

основы гражданской идентичности (представление о принадлежности к своей семье, 

национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места 

жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, которая включает 

представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости. 

 

                                  1.4.Планируемые результаты 

 
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 

 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми  

младшего дошкольного возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 
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фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

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

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

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух - трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два - четыре основных цвета 

и две - три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 

и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 
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опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 

 среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, 

с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
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25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
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практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством предметов, решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.5.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ТРН, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 
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не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать 

у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 
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обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 
ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

        ФГОС ДО определяет необходимость представления в ООП ДО, части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представить выбранные участниками 

образовательных отношений образовательные программы, направленные на развитие детей 

в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы 
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организации образовательной работы. Часть ООП ДО, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ, методик. Данная 

часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: - специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; - выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива; Часть ООП ДО, формируемая 

участниками образовательных отношений представлена парциальными образовательными 

программами связанными с пятью направлениями развития ребенка (образовательными 

областями) и обогащают основное содержание образовательной деятельности по ООП ДО, 

обеспечивая разностороннее развитие детей. Отбор парциальных программ, методических 

пособий, их адаптация были осуществлены на основе учета интересов и потребностей 

семей воспитанников, интересов детей, их индивидуальных особенностей развития, 

возможностей педагогического коллектива и социальных партнеров, участия в их 

реализации родителей (законных представителей) воспитанников. В части ООП ДО, 

формируемой участниками образовательных отношений, определены следующие 

направления, цели и задачи образовательной деятельности. Цели и задачи части ООП ДО, 

формируемой участниками образовательных отношений по 5 направлениям развития 

ребенка (образовательным областям). 

          Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики 

национальных, социокультурных условий Среднего Урала. 

         Значимыми для разработки и реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования характеристики в части, формируемой частниками 

образовательных отношений является:  

- учет природно-географического и культурно-исторического своеобразия Уральского 

региона – Свердловской области, развитие интереса и воспитание уважения к родному 

краю, его основным достопримечательностям; 

 - включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями с 

учетом климатических условий, национально-культурных традиций народов Среднего 

Урала. 

         Основной целью работы является воспитание любви к малой Родине, родному краю 

осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования.  

         Реализация (обогащение) содержания образования с учетом национально-культурных 

традиций региона Среднего Урала: Свердловская область, которое включено в каждый 

содержательный модуль образовательной деятельности ООП ДО, реализуется в группе 

общеразвивающей направленности для детей раннего и старшего дошкольного возраста и 

направлена на обеспечение воспитания и развития детей на идеях народной педагогики. 

Содержательная часть программного материала отражает познавательные сведения об 

истории, жизни, быте народов Среднего Урала, их взаимоотношениях в быту, семье, труде, 

особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, 

особенностях изобразительного искусства, о техническом прогрессе, производстве, 

сельском хозяйстве, архитектуре. 

Цели образовательной деятельности:  
1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

2. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Образовательные задачи: 

  Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.  

 Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 
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любви и уважения к членам семьи. 

  Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников 

зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, 

флаг, гимн), традициям.  

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан, 

культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивым.  

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города.  

 Развивать у детей интерес 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.  

 Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности. 

  Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями 

человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и 

культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам 

истории. 

  Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

  Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов. 

  Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять 

их. 

  Развивать интерес 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 поведения в процессе 

освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных 

знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности.  

 Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры.  

 Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов.  

 Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей 

культуры.  

          Принципы и подходы к формированию части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений:  

          С учетом специфики национальных, социокультурных условий Среднего Урала – 

Свердловской области. Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках 

основывается на следующих принципах:  

- принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее 

компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что 

способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (активного деятеля); 

- принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 
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позволяющий корректировать его реализацию в зависимости от хода образовательного 

процесса и особенностей развития детей;  

- принцип интеграции содержания модулей образоватлеьной деятельности, который, с 

одной стороны, не нарушает целостность каждого из направлений развития, а с другой - 

существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 

ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной 

практикой; 

 - принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной 

практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием 

у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. 

В результате найденные детьми способы обобщаются и свободно используются в новых 

ситуациях, что говорит о развитии их мышления; 

 - принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми 

(диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное пространство 

саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя 

успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. 

Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность 

поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, 

обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 - принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие 

эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, 

сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные 

объекты внешнего мира). 

Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно 

осуществляться в период дошкольного детства на основе психологических механизмов 

интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых 

общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в 

социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения, 

деятельности, доступных для восприятия дошкольников; 

 - принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в 

темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и 

его эмоциональному благополучию; - принцип стимулирования рефлексивной позиции 

ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных средств и способов 

взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя; - принцип обогащения 

(амплификации) детского развития - получение опыта самоопределения и саморегуляции, 

созидательного отношения к миру и себе самому, формирование и развитие желания 

учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды деятельности, через 

поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, 

поддержку в реализации собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей 

инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск 

ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать 

собственную позицию и умение слышать и принимать позицию другого;  

-принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, 

способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в 

достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 

удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если 

дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и 

исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, 

творческого человека; - принцип предоставления возможностей для проявления детской 

инициативы в планировании образовательной деятельности, ее поддержки и 
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стимулирования. 

- принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей 

партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через 

полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного 

культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, 

социального) как исследователя и партнеров самостоятельной и совместной деятельности с 

другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-

автор, проводник, поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность 

ребенка;  

- принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи - 

родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о 

достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив 

взрослых, заинтересованных в развитии ребенка;  

- принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной 

пространственной среды. 

           Методологические основы  

           Культуросообразный подход (К. Д. Ушинский). Согласно принципу 

культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каждого народа обусловлено его 

историческим развитием, географическими и природными условиями и воспитание 

образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее 

природы, географии, истории, культуры. Применение принципа культуросообразности в 

ООП ДО ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает 

условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). Воспитание и обучение ребенка должно 

строиться на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национальнокультурных традиций, а один из главных критериев отбора 

программного материала - его воспитательная ценность. 

          Аксиологический подход позволяет выделять ценностный компонент культуры, 

который объединяет элементы культуры в систему на различных уровнях: общества, 

социальных групп, личностей. Культура в контексте данного подхода выступает средством 

ценностного осмысления мира. Педагогический подход к культуре раскрывает ценности, на 

основе которых возможно вовлечение ребенка в социальные и культурные практики, 

приобщения традициям народа, создание комфортного пространства жизнедеятельности 

человека, ориентированного на освоение смыслов своей жизни; введение личности в 

ценности родной культуры, истории, родного языка. 

   Значимые характеристики для разработки образовательной программы 

дошкольного образования, в части формируемой участниками образовательный 

отношений, в том числе особенности развития детей, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение 

       Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. Условия 

ДОУ, направлены на создание социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике контингента воспитанников ДОУ и предусматривают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

 - уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
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разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 - развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; - организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; 

 - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; - оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

           С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, поставлены задачи, направленные на использование сетевой формы 

взаимодействия в ходе реализации ОП ДО, обеспечивающей возможность социализации и 

ее успешного освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких 

организаций. 

          Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ в воспитании дошкольников 

рассматривается нами как взаимная деятельность ответственных взрослых, направленных 

на введение детей в пространство культуры, постижение ее ценностей и смыслов. 

Партнерское взаимодействие всех участников образовательного процесса позволяет 

выделять, осознавать и решать проблемы воспитания детей, а также обеспечивает 

необходимые глубинные связи между воспитывающими взрослыми в контексте развития 

личности ребенка. От того, насколько будут объединены цели педагогов, детей, родителей 

в одну, согласованы цель и задачи, найдены аспекты личностного смысла, привлекательные 

для всех субъектов, зависит успешность выработанной стратегии развития ДОУ, 

реализации ООП ДО.  

        Под кластером реализации ООП ДО понимается: «инициативы и проекты развития 

дошкольного образования, в которые включаются многие социальные институты и вокруг 

которого сформировалась (и формируется) устойчивая поддержка из внешней среды», 

присущая территории городского округа Красноуральск. При реализации кластерного 

подхода в совместной реализации целей и задач ООП ДО нами выделяются несколько 

ключевых моментов: 

 - наличие общей цели – формирование культуры личности ребенка; 

 - наличие правовой основы совместной деятельности субъектов – договорные отношения;  

- наличие разработанных механизмов взаимодействия между субъектами, 

объединяющимися в кластер – план совместной деятельности в решении поставленных 

целей и задач. 

          Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие 
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личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального 

развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей. Становление различных сфер самосознания 

ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, 

правовой действительности уральского региона, с учетом национальных ценностей и 

традиций. Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 

обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, 

самостоятельной деятельности. 

           Реализация содержания образования:  

- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных 

отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего окружения;  

- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в 

мире людей и предметов;  

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к 

идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов;  

- учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная 

составляющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию 

(предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая 

ценностноориентационной составляющей образованности;  

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у 

ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих моделей, 

готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, 

психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной 

цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию 

толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов, 

культурного и экологически грамотного поведения и др.  

           Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию 

методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и 

продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных 

возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке 

субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы организации 

совместной деятельности взрослых и детей.  

           Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к 

представителям разных культур возможно при условии объединения усилий дошкольного 

образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое 

сотрудничество позволяет осуществлять преемственность деятельности детского сада и 

учреждений культуры и искусства и способствует социализации дошкольников. В реальном 

образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается 

развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, 

предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии.  

           Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты 

освоения Программы, подходы и принципы построения образовательного процесса 

отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и 

государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются 

составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор 

авторских программ, форм, средств и методов организации образовательного процесса, 

изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику 

деятельности детского сада. 
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Сетевая форма реализации программы дошкольного образования 
- как форма обеспечивающая успешность выработанной стратегии реализации ООП ДО, 

совокупность ее свойств, отвечающих за эффективность и качество решения определенного 

круга образовательных задач на конкретном этапе совместной деятельности субъектов. 

 

Взаимодействие с организациями как условие обеспечение качества реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия  

МБДОУ СОШ №2  Участие в реализации основеной 

общеобравзовательной программы ДОУ в 

части физического, интеллектуального и 

личночтного развития ребенка на основе 

преемственности. 

ГАУСО «КЦСОН «Надежда» Участие в реализации Программы в части 

социально-коммуникативного развития 

дошкольников. 

Центральная городская библиотека имени 

П.П.Бажова 

Участие в реализации Программы в части 

формирования читательской культуры детей, 

родителей, педагогов 

ДЮЦ «Ровесник» Участие в реализации Программы в части 

обеспечения преемственности в развитии 

творческих и познавательных способностей. 

Отдел историко-краеведческой работы 

МАУ ДК «Металлург» 

Участие в реализации Программы в части 

культурологической направленности 

Городской приют помощи бездомным 

животным «9 жизней»  

Участие в благотворительной деятельности 

ОГИБДД УВД по городскому округу 

Красноуральск 

Совместная разработка, реализации общитх 

проектов, задач направленных на 

формирование элементароных знаний о 

безопасности и основ жизнедеятельности. 
Красноуральское отделение ВДПО 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

II. Содержательный раздел Программы 

         
       В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования 

используются образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
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в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

        Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

        В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

 

 

2.1.Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

 

2.1.1.В  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

ребенка с ТНР, с учетом его психофизических особенностей, в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 

усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником; 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и 

людей; 

воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 
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предпочтения обучающихся («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не 

нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям 

положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с 

другими детьми: парное или в малых группах (два – три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся 

о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учат обучающихся 

различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор 

предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение 

контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят 

цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их 

помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность 

всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во 

время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за 

помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» должны стать родители (законные представители) 

обучающихся, а также педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 
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обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе 

игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется 

работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом 

особого внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника 

с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в 

целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 

В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 
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стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

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

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение 

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды 

и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 

у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 
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Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2.В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 

конструктивные игры и конструирование; 

представления о себе и об окружающем природном мире; 

элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР 

в процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 

собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом 

случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, 

на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать 

обучающихся к взаимодействию с педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое 

из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся 

простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать 

причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие 

у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 
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- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количества, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

2.1.3. В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами  

  образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так 

и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и 

другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической 

стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в 

различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 

речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. 

Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя 

свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у 

ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует 
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любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт с педагогическим 

работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического 

работника и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, 

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим 

работником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, 

мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с 

незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования 

у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении 

педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 

структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 

средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических 

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной 

речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических 

работников. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические 

работники направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 
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умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании 

и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

 

2.1.4.В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 

 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
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ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным 

творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

изобразительное творчество; 

музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» создаются условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной с 

педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развития 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр 

художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Обучающийся в возрасте 4 – 5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес 

к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами: «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные 
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представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение 

и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной 

с педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем мире, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений, вводится сюжетное 

рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают 

их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). 

Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние 

природы). 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

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

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов 

о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

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

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

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 
Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.1.5. В образовательной области «Физическое развитие» ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и 

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

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 
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В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 

другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес 

к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, 

физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, 

массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по 

формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх 

и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 
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упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с 

детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по 

следующим разделам: 

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность 

в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная 

и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, 

во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 
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обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую 

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и 

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

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования 

определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области  

«Физическое развитие» 
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Возрас

т  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

 

3-5 лет 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующее 

 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

-физ. Минутки 

-динамические паузы 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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5-7 (8) 

лет 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ. Минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. Гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. Гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал, досуг, театрализованные игры. 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

 1,5 – 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.1 Утренняя гимнастика  6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 

минут 

10-

15 

минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 
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1.3 Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно  6-

10 минут 

Ежедневно 10-15 

минут 

Ежедневно 15-

20 минут 

 

Ежедневно 20-30 

минут 

1.4.Закаливание:  

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6.Корриги-рующая 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

                                                     2.  НОД по  физическому развитию 

2.1 НОД по  

физическому развитию в 

спортивном зале 

2 раза в 

неделю по 10 

минут 

(1,5 -2 года в 

группе) 

2 раза в неделю 

по 15 минут 

2 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

2 раза 

в 

недел

ю по 

30 

минут 

2.2. НОД по  

физическому развитию 

на свежем воздухе 

 1 раз в неделю по 

15 минут 

1 раз в неделю 

по 20 минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в 

недел

ю 30 

минут 

                                                                    3. Спортивный досуг  

3.1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2.Спортивные 

праздники 

1 раз в год  1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

3.3 Досуги и развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

Формы работы с детьми по образовательной области  

«Социально –коммуникативное развитие» 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности  

(совместная  деятельность) 

Образовательная 

деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, в парах 

Индивидуальные, 

подгрупповые,  

групповые, в парах  

Индивидуальные, 

подгрупповые, в парах 

 

                                             Формы  образовательной деятельности 

Занятия, экскурсии, целевые 

прогулки, чтение художественной 

литературы, видеофильмы, 

проблемные ситуации, досуги, 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема. 

Культурно-гигиенические 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 
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праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, досуговые 

игры с участием воспитателей. 

 

процедуры (напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

Уборка постели после сна, 

игрового материала в центрах 

активности, участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и книг. 

Дежурство, тематические 

досуги.  

Коллективный труд 

Минутка вежливости 

Минутка безопасности 

Детский совет 

Встречи с людьми 

интересных профессий. 

Создание альбомов 

опыта).  

Игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная 

деятельность. 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность,  

реализуемая в ходе 

режимных моментов 

 Самостоятельная        

     деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 Интегрированные занятия  

 Проблемно-поисковые ситуации 

 Игры (дидактические, 

подвижные) 

 Досуг, КВН,   

 Чтение художественной 

литературы 

 Тематическая прогулка  

 Игровые обучающие ситуации 

 Просмотр фильмов, слайдов  

 Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике 

 Целевые прогулки и экскурсии 

 Экологические акции 

 Экспериментирование, опыты 

 Моделирование 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Наблюдение на прогулке 

 Чтение художественной 

литературы 

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

     Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Проблемная ситуация 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности. 
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 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация  

 

Формы работы с детьми по образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная 

деятельность,  

реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые, в паре 

Групповые, 

Подгрупповые, 

индивидуальные, в паре  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

-Беседа после чтения 

-Рассматривание  

-Игровая ситуация 

-Дидактическая игра 

-Интегративная деятельность 

-Чтение 

-Беседа о прочитанном 

-Игра-драматизация 

-Показ настольного театра 

-Разучивание стихотворений 

-Театрализованная игра 

-Режиссерская игра 

-Проектная деятельность 

-Игра 

-Решение проблемных 

ситуаций 

-Разговор с детьми 

-Создание коллекций 

 

-Ситуация общения в 

процессе режимных моментов 

-Дидактическая игра 

-Чтение (в том числе на 

прогулке) 

-Словесная игра на прогулке 

-Наблюдение на прогулке 

-Труд  

-Игра на прогулке 

-Ситуативный разговор 

-Беседа  

-Беседа после чтения 

-Экскурсия 

-Создание коллекций 

-Разговор с детьми 

-Разучивание стихов, потешек 

-Сочинение загадок 

-Проектная деятельность  

-Разновозрастное общение 

-Сюжетно-ролевая игра 

-Подвижная игра с текстом 

-Игровое общение 

-Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

-Хороводная игра с пением 

-Игра-драматизация 

-Чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок в условиях 

книжного уголка 

-Дидактическая игра 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов 

      Самостоятельная  

     деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 
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Формы работы 

 НОД (рисование, аппликация, 

художественное конструирование, 

лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

-Слушание  

-Экспериментирование со звуками 

-Музыкально-дидактическая игра 

-Шумовой оркестр 

-Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

-Совместное пение 

-Импровизация  

-Беседа интегративного характера 

-Интегративная деятельность 

-Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

-Музыкальное упражнение 

-Попевка 

-Распевка 

-Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

-Творческое задание 

-Концерт-импровизация 

-Танец музыкальная сюжетная 

игра 

 Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

 Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

 Интегративная деятельность 

 Концерт-импровизация на 

прогулке 

  Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

 Конструирование из 

строительного материала 

 Исследовательская 

деятельность 

 Беседа  

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 

строительного материала 

 Исследовательская 

деятельность 

 Беседа  

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 
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Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования 

педагог и используют следующие методы: 

 

                                                    в дошкольном возрасте (3-7(8) лет) 

-традиционные методы (словесные, наглядные, практические) дополняются методами, в 

основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

-информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение); 

-репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

-метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

-эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях); 

-исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

-осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

 

           При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:  

           -демонстрационные и раздаточные; 

           -визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

           -естественные и искусственные; 

           -реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие 

средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 
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             Вариативность форм, методов и средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществления деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном 

процессе. Педагог учитывает  субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к 

миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации 

объектов культуры и создании продуктов деятельности.  

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, 

адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 

интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 
2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе созданы различные 

центры активности. 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс центров детской активности: 

-центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 

игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала 

и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 
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демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»1. 

• Центр патриотического воспитания. 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может 

направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы 

детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

            Во вторую половину дня педагоги организуют культурные практики. Они расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

                                Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Культурные практики 

Игровая Продуктивная Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 
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- игры с правилами,  

-спортивные 

упражнения с 

предметами, без них,  

 - игра-история,  

- игра-путешествие,  

-дидактическая игра, 

 -проблемные игровые 

ситуации, связанные с 

безопасной 

жизнедеятельностью 

человека,  

- сюжетно-ролевая 

игра, 

 - образная игра 

импровизация,  

-народные подвижные 

игры  

- подвижные игры 

народов Урала 

- оформление 

рисунков, 

изготовление 

поделок по 

мотивам потешек, 

стихотворений,  

- 

иллюстрирование 

простейших 

загадок (отгадок к 

ним), 

 -тематические 

выставки детских 

рисунков,  

- создание 

наглядных 

пособий (моделей, 

плакатов, 

пособий), 

- рассматривание 

картин, 

фотографий, 

просмотр 

видеофильмов о 

различных видах 

спорта, 

знаменитых 

спортсменах 

России и города.  

- развивающая ситуация  

- игра 

экспериментирование,  

- игровые 

познавательные 

ситуации,  

- экскурсия, 

 - простейшая поисковая 

деятельность,  

- простейшая 

проектная деятельность  

- коллекционирование,  

- выставка полезных 

предметов (для 

здоровья), 

- создание чудесной 

книги здоровья, книги 

витаминов,  

- познавательные 

минутки «Первая 

помощь в случае 

травмы»,  

- ходьба на лыжах,  

- катание на санках,  

- скольжение,  

- элементы спортивных 

игр. 

- конкурсы, 

соревнования с 

участием детей и 

родителей,  

- беседа,  

- ситуационная задача, 

 - чтение народных 

потешек и стихов,  

- обсуждение опасных 

для здоровья и жизни 

ситуаций,  

- совместная 

выработка правил 

поведения,  

- обсуждение с 

ребёнком 

особенностей 

поведения в быту, в 

детском саду, на 

улице, на дороге, в 

транспорте,  

- разучивание стихов, 

пословиц, поговорок о 

здоровье, закаливании, 

гигиене, культуре еды 

и т.д.  

 

                          Образовательная область «Познавательное развитие» 

                                      Культурные 

практики 

Игровая Продуктивна

я 

Познавательно-

исследовательска

я 

Коммуникатив

ная 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактическая 

игра  

Образные игры 

имитации 

Игровые 

ситуации Игры-

путешествия по 

глобусу, карте 

родного края.   

Игры 

экспериментиров

ания 

Поделки из 

природного 

материала 

Исследования 

и 

рассматриван

ие изделий из 

металла 

(алюминиевы

е, стальные, 

чугунные) 

Выставки 

«Камни 

самоцветы» 

Наблюдение  

Экспериментирова

ние  

Работа с 

календарём 

природы 

 Экскурсии  

Целевые прогулки  

Игровое 

моделирование 

Познавательные, 

практические 

ситуации  

Рассматривание 

Составление 

описательных 

рассказов  

Отгадывание 

загадок  

Праздники  

Развлечения  

Просмотр 

видеофрагменто

в  

Чтение сказок 

уральских 

писателей  

Рассуждения на 

Чтение 

литературы 

природоведческог

о содержания. 

Чтение 

познавательно-

справочной 

литературы, 

энциклопедий 
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 Образовательная область «Социально-коммуникативная» 
 

 

Рассматриван

ие уральских 

камней из 

семейных 

коллекций 

Рассматриван

ие книг из 

изделий 

уральских 

мастеров 

 Изготовление 

экомакетов: 

«Луг», 

«Водоём», 

«Лес», 

«Горы», 

«Болото». 

Акции 

миролюбия и 

охраны всего 

живого на 

земле через 

театрализаци

ю, рисунок, 

аппликации. 

«Сохраним 

всё живое на 

родной земле 

Урал» Сбор и 

создание 

гербариев, 

коллекций 

камней, семян 

Оформление 

выставок 

поделок и 

ювелирных 

изделий из 

различных 

уральских 

камней 

иллюстраций как 

добываю руду, и 

выплавляют 

металл, 

прокатывают трубы  

Подбор картинок с 

характерными 

видами ландшафта, 

лесов Урала 

Путешествие по 

городам, рекам 

Урала, нахождение 

по карте Урала 

Путешествие по 

реке времени  

Метод детско-

родительских 

проектов «Растения 

и животные Урала, 

занесённые в 

«Красную книгу» и 

др.  

 Путешествие по 

экологической 

тропе.  

Ознакомление с 

экологическими 

правилами.  

Ведение 

«экологического» 

дневника 

темы «Как 

помочь природе 

родного края», 

«Что будет, 

если…»  

Преобразующая 

фантазийная 

деятельность 

Придумывание 

сказочных 

историй 

«Лесные 

новости», «Гора 

самоцветов» и 

др. 

Культурные практики 

Игровая  Продуктивная Познавательно-

исследовательск

ая 

Чтение 

художественной 

литературы 

Коммуникат

ивная  
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Имитационно-

образные игры  

Режиссерские 

игры  

Сюжетно-

ролевые игры, 

связанные с 

отражением 

семейных 

отношений и 

элементарного 

профессиональног

о взаимодействия 

близких взрослых.  

Игровые 

ситуации.  

Инсценировки с 

народными 

игрушками 

Хороводные 

народные игры  

Дидактические 

игры  

Игры с бытовыми 

предметами  

Игры с 

подвижными 

игрушками, 

игрушками-

забавами 

Театрализованны

е игры  

Игры-

фантазирования  

Игры-имитации 

на основе 

народных сказок, 

легенд, мифов.  

Сюжетно-

дидактические 

игры и игры с 

правилами 

социального 

содержания  

Игры-

путешествия  

Рассматривание 

семейных 

фотографий, 

фотографий 

близких друзей  

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

видеоматериалов, 

рисование на 

социальные темы 

(семья, город, 

труд людей). 

Знакомство с 

народными 

промыслами 

Урала.  

Составление 

герба своей 

семьи.  

Выставка детских 

рисунков 

Совместное 

создание макетов 

«Мой город», 

«Моя улица» 

 

Проблемная 

ситуация  

Целевые прогулки  

Экскурсии с целью 

ориентировки в 

ближайшем 

окружении  

Наблюдение за 

трудом взрослых  

Реальные и 

условные, 

проблемно-

практические и 

проблемно-

игровые ситуации, 

связанные с 

решением 

социально и 

нравственно  

значимых 

вопросов.  

Знакомство с 

элементами 

национальной  

культуры народов 

Урала  

Проектная 

деятельность  

Ознакомление с 

гербом  

Свердловской 

области родного 

города  

Детско-взрослые 

проекты 

«Путешествие по 

реке времени»  

Рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций, 

отражающих 

отношение людей к 

малой родине 

Изучение 

энциклопедий  

Создание мини-

музеев 

Чтение стихов, 

потешек, сказок 

на темы 

доброты, любви 

к родителям, 

заботы о 

животных. 

 

Просмотр 

мультипли

кационных 

фильмов, 

сюжетов 

несложных 

иллюстрац

ий и 

картинок. 

Импровиза

ции с 

персонажа

ми 

народных 

сказок.  

Загадки. 

Создание 

коллекций. 

Ситуации 

добрых дел  

Обсуждени

е детского 

опыта  

Ролевые 

диалоги  

Беседа о 

семье, 

семейных  

событиях  

Ознакомле

ние с 

правилами 

культурног

о 

поведения. 

Этические 

беседы. 

Социальны

е акции 

«День 

рождения 

города», 

«День 

Победы в 

нашем 

городе»,  

Семейные 

вечера. 

Собирание 

коллекций 

региональн

ой 
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 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

               Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Культурные практики 

Игровая Продуктивная Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Чтение 

художественной 

литературы 

Музыкально-

дидактические 

игры, 

театрализованные 

Рисование, лепка, 

аппликация  

Составление 

коллажей 

Моделирование 

Экспериментирование с 

изобразительными 

материалами 

Пение, слушание  

Чтение произведений 

народного фольклора 

«Озвучивание 

направленн

ости 

  Культурные практики 

Игровая Продуктивная Познавательно-

исследовательск

ая 

Коммуникативная Чтение 

художественной 

литературы 

Проблемны

е, игровые 

образовател

ьные 

ситуации, 

требующие 

размышлени

я и 

рассуждени

я,  

игры с 

рифмой 

Рассматривани

е картин,  

иллюстраций, 

репродукций, 

предметов 

Наблюдение  

Фольклорные 

тексты во всех 

видах детской 

деятельности 

Создание 

аудиокниги 

Словесные игры 

«Минутки диалога» 

Речевые игры  

Игры со звуком, 

словом 

Описательные, 

повествовательные 

рассказы по 

игрушкам, картинам, 

иллюстрациям 

Составление 

описательных 

загадок и загадок со 

сравнение Речевая 

зарядка на основе 

считалок, 

скороговорок, 

прибауток  

Сочинение загадок 

рассказывание по 

картинкам, 

иллюстрациям, 

фотографиям 

Фольклорные 

тексты во всех 

видах детской 

деятельности 
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игры, образно-

игровые этюды 

Настольно-

печатные игры 

Игра на народных 

музыкальных 

инструментах 

Игровые 

упражнения с 

использованием 

народных 

музыкальных 

инструментов 

Музыкально-

творческие игры – 

импровизации 

 Танцевальные 

импровизации  

Хороводы, 

народные танцы  

Изготовление 

простых сувениров 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Рассматривание, 

обсуждение, 

обыгрывание 

разнообразных 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Иллюстрирование 

книг 

Сравнительный 

анализ народных 

игр, произведений 

народного 

искусства 

Проектирование 

фрагментов среды  

Мини-музеи  

Праздники и досуги 

Народно-обрядовые 

праздники   

картины»- подбор 

музыкального 

сопровождения, звуков 

к образу  

Семейные вечера. 

Театрализованные 

развлечения  

Чтение сказок с 

выполнением 

музыкально-

развивающих заданий 

Чтение сказок народов 

Урала  

Разучивание малых 

фольклорных форм 

  

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

            Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

             Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и 

вторая половина дня. 

            Любая деятельность ребёнка в ДОО протекает в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

игры – импровизации и музыкальные игры; 

речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

             Для поддержки детской инициативы педагоги учитывают следующие условия: 

1) уделяют внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 
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2) организовывают ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка 

в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширяют и усложняют в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощряют проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создают условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры 

и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощряют и поддерживают желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдают за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если 

ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

Особенности поддержки детской инициативы и самостоятельности с учетом 

возрастных особенностей (в соответствии с п.25 ФОП ДО). 

3-4 года 

 
4-5 лет 5-7 лет 

            Возрастные особенности   

У детей активно 

проявляется потребность в 

общении взрослым, 

ребенок стремится через 

разговор с педагогом 

познать окружающий мир, 

узнать об интересующих 

его действиях, сведениях 

У детей наблюдается высокая 

активность. Данная потребность 

ребенка является ключевым 

условием для развития 

самостоятельности во всех сферах 

его жизни и деятельности 

 

  

У детей проявляется яркая 

потребность в 

самоутверждении и 

признании со стороны 

взрослых 

      Особенности поддержки детской инициативы  

Поощрение познавательной 

активности детей: 

-внимание к детским 

вопросам,  

-ситуации, побуждающие 

самостоятельно искать 

Освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения 

наблюдать:  

 - намеренное насыщение 

Создание педагогических 

условий, которые 

развивают детскую 

самостоятельность, 

инициативу и творчество: 

- определение для детей 
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решение, возникающих 

проблем. 

При проектировании 

режима дня уделять 

внимание организации 

вариативных активностей 

детей, для участия в 

разнообразных делах: в 

играх, в экспериментах, в 

рисовании, в общении, в 

творчестве. 

проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо 

самостоятельно применить 

освоенные приемы. 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей проявлять инициативу, 

активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы.  

Создание ситуаций, в которых дети 

приобретают опыт дружеского 

общения, совместной деятельности, 

умений командной работы. 

У ребёнка всегда есть возможность 

выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование 

для детских видов деятельности 

достаточно разнообразны и 

постоянно меняются (смена 

примерно раз в два месяца). 

все более сложных задач, 

активизируя их усилия, 

развивая произвольные 

умения и волю,  

- постоянная поддержка 

желания преодолевать 

трудности; 

- поощрение ребёнка за 

стремление к таким 

действиям; 

- нацеливание на поиск 

новых, творческих 

решений возникших 

затруднений. 

 

 

          Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов и приемов: 

1) Не сразу помогают ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала 

стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда есть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3) Особое внимание педагоги уделяют общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание 

ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагоги акцентируют внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой 

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

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 
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схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Для развития самостоятельности педагоги создают творческие ситуации в 

игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде 

также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной 

творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы 

его воплощения. 

6) Педагоги уделяют особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 

игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 

прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

 

2.5.Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 

Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения 

к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 
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наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 
2.6.Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы 

в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

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

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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



66 

 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников – активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

        Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с ТНР 

и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации;  

- создание открытого информационного пространства (сайт Организации, группы в 

социальных сетях). 

        Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

 Задачи 

 

Направления  

Диагностико-

аналитическое 

направление 

Просветительское и консультационное 

направление 

Информирование 

родителей  

опросы, 

социологические 

срезы, 

индивидуальные 

блокноты,  

Групповые родительские собрания, 

круглые столы, семинары- практикумы, 

тренинги, консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы; 

информационные проспекты, стенды, 

Просвещение родителей 

Ответственное и 
осознанное 
родительство 
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Сотрудничество и 
установления 
партнерских отношений 

«почтовый ящик», 

педагогические 

беседы с родителями 

(законными 

представителями); 

дни открытых дверей, 

открытые просмотры 

занятий и других 

видов деятельности 

детей. 

ширмы, папки- передвижки для 

родителей (законных представителей); 

педагогические библиотеки для 

родителей (законных представителей); 

сайт ДОО и социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают 

также и досуговую форму – совместные 

праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с 

семейными традициями. 

Вовлечение родителей в 
образовательный 
процесс 

 

           Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

используются специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для 

организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных 

условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы 

сопровождаются подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по 

построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, активно 

используется воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая 

родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных 

на решение познавательных и воспитательных задач. 

           Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволяют педагогам 

ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

 

2.7.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 



68 

 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

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

социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально – волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 

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

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
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Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных 

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

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

4. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 
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3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп 

и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать 

на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 

«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 

«Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

         Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 
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словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным 

критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, 

умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 

слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 
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речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема – для обследования 

обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования обучающихся с 

начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования обучающихся с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет 

не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, 

относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и 

(или) психическом развитии. Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей 

(законных представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на 

предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 

что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые 

предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с 

нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим 

работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В 

рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы – на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? Что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата 

моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного 

предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы 

на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 
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тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 

обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической 

и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой – моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи – усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи – учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 



74 

 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие – 

шипящие, звонкие – глухие, твердые – мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-

слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок – голосище); с противоположным значением (грубость – вежливость; жадность 

– щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый – нож, 

соус, бритва, приправа; темный (ая) – платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть – блеск, трещать – треск, шуметь – шум; объяснять логические 

связи (Оля провожала Таню –кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый – храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы 

с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать – объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, 

смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач – 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать – читатель – 

читательница – читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 
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3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения 

в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной 

и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 

числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 
научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 

речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом 

уровне; 

определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова). 

        Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся.   

          Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной 

сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического 

работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи.  

         Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
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использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

 

2.8.Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее – программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания 

на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 
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образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО для обучающихся 

с ТНР. Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

                                          

                                                      Целевой раздел 

 

Общая цель воспитания в Организации – личностное развитие дошкольников с ТНР и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год – 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТРН. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
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Уклад образовательной организации 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

В МБДОУ Детский сад №8 образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. Программа воспитания реализуется в течение всего 

времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментах, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

         Все пространство нашего детского сада организовано и нацелено на воспитание в ребенке 

эстетических чувств посредством наглядного восприятия ярких красок разнообразной цветовой 

палитры приемной, увлекая в радостный мир детства. Воспитательная функция окружающего 

пространства сада проявляется и на стенах образовательной организации, и в групповых ячейках.  

Основные традиции воспитательного процесса в ДОО 

✓ Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, чем 

прямое влияние педагога.  

✓ Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

✓ Педагогический коллектив ориентирован на организацию разнообразных форм детских 

сообществ. Это творческие объединения, исследовательские лаборатории, конструкторские 

бюро, детско – взрослые объединения (совместные творческие мастерские, родительские клубы). 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

✓ Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОО 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий. 

 ✓ В МБДОУ Детский сад №8 создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 

сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.  

✓ Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованный в ДОО. 



79 

 

Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью.  

✓ Огромное значение в повышении качества воспитательной работы имеет создание 

родительских клубов и семейных творческих мастерских. 

 Проведения открытых просмотров творческой деятельности воспитанников в разных 

направлениях искусства (музыка, танец, рисование, театральные постановки и др.), что 

способствует раскрытию талантов наших воспитанников посредством искусства, а также 

созданию ситуации успеха каждого воспитанника и гармоничного сотрудничества с 

родительской общественностью. 

 Реализация детско-родительских проектов «Приходи, сказка», «Все профессии 

важны», родители имеют возможность совместного участия в значимых событиях ДОО. 

 Ежемесячно организуются тематические выставки детских творческих работ, 

выполненных самостоятельно и совместно с родителями, приуроченные к сезонным праздникам 

и мероприятиям. 

 Совместная организация выездных экскурсий с родителями или законными 

представителями воспитанников в различные организации города (пожарная часть, музей и т. П.) 

на основе сетевого взаимодействия и с целью воспитания уважения к профессиям и закладки 

ценности и значимости человеческого труда в обществе. 

 Совместные туристические походы, в том числе выходного дня. 

Освоение ребенком культурного наследия человечества, социальных ролей, правил, 

морально-этических норм, формирование навыка быть готовым к поиску решений в 

неопределенных условиях эффективнее происходят во взаимодействии взрослых и детей при 

подготовке и во время проведения значимых событий и традиционных мероприятий. Важно 

сказать о существующих в нашем саду «золотых правилах», которыми пользуются все дети и 

взрослые. Эти правила мы относим к традициям детского сада, а также удачно используем 

ритуалы приветствия и прощания, «Утренний круг», подробно освещены в содержательном 

разделе настоящей ОП ДО. 

           Коллектив детского сада придает важное значение организации физического воспитания, 

укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников. Большое значение уделяется 

двигательному режиму, смене статичных поз в режимных моментах, использованию 

здоровьесберегающих технологий, корригирующей гимнастики и других профилактических 

мероприятий. 

          Подрастающее поколение нашего края должно знать и гордиться особенностями своей 

малой родины, родного края, любить его и осознавать себя частицей удивительного уральского 

сообщества. Осуществить эту цель нам поможет включение в нашу Программу региональной 

парциальной образовательной программы «СамоЦвет», посредством которой будет организована 

воспитательная деятельность по формированию духовно-нравственной культуры через разные 

культурные практики в течение дня. 

 Представленный сложившийся уклад ДОО является единым как для реализации 

обязательной части ОП ДО, так и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Воспитывающая среда 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками и учитывает 

психофизические особенности обучающихся с ТНР. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 
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взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде протекает в 

период всего пребывания ребенка в детском саду и будет успешным, если взрослый выступает в 

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

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОО и в семье являются залогом комфортной 

воспитывающей среды, где главным носителем культуры является пример взрослого, который 

находится рядом с ребенком. 

         Еще одним главным инструментом воспитывающей среды является предметно-

пространственная среда ДОО, которая характеризуется отражением федеральной, региональной 

и муниципальной специфики посредством оформления помещений сада, закладки 

воспитательных ценностей с помощью оборудования и игровых материалов, наполняющих ППС 

детского сада. 

        Воспитывающая среда, созданная в ДОО для эффективной реализации воспитательных 

ценностей, является единой как для реализации обязательной части, так и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 
Общности (сообщества) Организации: 

 

4. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других 

детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная 

задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся 

его собственными. 
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Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 

же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условиями нормальной 

жизни и развития обучающихся. 

 Система отношений разных общностей как элемент уклада отражает в культуре поведения 

и общения со всеми участникамти образовательных отношений. 

           В ДОО выделяются следующие общности: 

-Педагог – дети,  

-Родители (законные представители) – ребёнок (дети),  

-Педагог – родители (законные представители). 

-Дети-дети 

-Педагог-педагог 

-Родители (законные представители) – родители (законные представители). 

 

Ценности и цели сообществ 

 

профессионального 

сообщества 

профессионально- 

родительского сообщества 

детско-взрослого 

сообщества 

Ценность детства и каждого 

ребенка как личности. 

Цели: создание условий для 

раскрытия личностного 

потенциала ребенка. 

Ценность принятия и 

уважения. 

Цель: вовлечение родителей в 

процесс воспитания ребенка. 

Ценности доверия, 

дружбы, 

ответственности и 

заботы. 

Цель: равноправие и 

партнерство взрослого и 

ребенка. 

 
          Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания 

детей: 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 
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эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

-являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

-мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

-поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

-заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

-содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

-воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

-учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят; 

-воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность 

 включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

Детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада 

 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым 

 − улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду;  
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− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 − уважительное отношение к личности воспитанника;  

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 − знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

 Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОО 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми на 

прогулке, во время общих мероприятий и праздников, на выездах за территорию детского сада, 

на экскурсиях.  

Это обеспечивает опыт следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Кроме этого, для старших детей отношения с младшими – это возможность стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

                               

План деятельности разновозрастных детских общностей в рамках программы 

воспитания 

 

Месяц группы, содержащие  деятельности  

Младшя  Средняя  Старшая  Подготовительная  

Сентябрь  Общий фольклорный праздник на улице 

 

Старшие дети играют в игры и водят хороводы с младшими, помогают 

готовить раздаточный материл для творческих занятий, помогают малышам 

одеваться на прогулку 

Октябрь  Получают 

подарки- 

сюрпризы 

Наблюдают и 

участвуют в 

исследованиях  

Делают 

подарки-

сюрпризы  

Проводят 

демонстрационные 

опыты-

исследования с 

водой 
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Ноябрь  Смотрят 

спектакль 

Смотрят 

спектакль  

Готовят 

инсценировку 

или кукольный 

спектакль для 

малышей 

Готовят концерт 

для средней 

группы 

Декабрь  Делают подарки-

сюрпризы для 

старших  групп  

Делают открыткт 

для старших 

групп  

Делают 

подарки-символ 

года для 

младших детей 

(или короны и 

колпачки) 

Делают подарки-

игрушки для 

младших групп 

Январь  Совместное строительство из снега 

Февраль  Смотрят и по возможности участвуют 

в инсценировках 

Готовят и показывают младшим 

группам инсценировки настольных 

театров 

Март  -изготовление мартничков в подарок друг другу; 

-посещение спектаклей друг друга в рамках Театральной недели  

Апрель  Взаимодействие по инициативе детей  

Май  Посещение выпускных праздников  

 

Социокультурный  контекст 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

В ходе трансляции социокультуры можно выделить следующие этапы: 

− семья и роль семейного воспитания; 

− стадия репродуктивного овладения культурой; 

− переход от репродуктивного знания к продуктивному творчеству. 

          Ребенок овладевает знаниями, нормами, ценностями общества, учится орудийной и 

знаковой деятельности, впоследствии может переходить к творчеству. 

         В рамках социокультурного развития эффективным является ознакомление с 

государственной символикой России, Урала, Свердловской области, города 

Красноуральск. 

         Методы и формы организации: рассматривание альбомов, слайдов, книг, слушание 

песен, стихов, дидактические игры по теме геральдики, игры – путешествия, прослушивание 

музыкальных произведений (гимна России, песен о Родине); дидактические игры, 

тематические выставки детских рисунков, оформление тематических альбомов, использование 

иллюстративного материала. 

 

         Деятельности и культурные практики в Организации 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями (законными представителями); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет). 

 

Портрет ребенка с ТНР младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны педагогических работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 
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оздоровительное руки, самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес 

к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в 

Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

педагогическому работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 
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на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

         Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями г.Красноуральска и Свердловской области. 

         Основная цель, принципы работы аналогичны цели и принципам ООП ДО. 

         Огромное значение для воспитания имеет семейный уклад. Именно в семье происходит 

зарождение духовно-нравственных ценностей, в последующем оказывающее огромное 

влияние на формирование личности ребенка. 

           Программа воспитания ДОО предусматривает расширения и углубления форм работы с 

родителями направленные на реализацию задач духовно-нравственного воспитания 

дошкольников в условиях структурного взаимодействия «педагог – ребенок – родитель» через 

внедрение регионального компонента. 

          Основная цель – приобщение семьи к духовно-нравственной культуре родного края, 

посредством взаимодействия всех субъектов образовательного пространства. 

         Принципы работы: 

- краеведческий принцип; 

-обеспечение субъективной позиции всех участников педагогического процесса; 

-принцип интергративности; 

-гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей; 

-динамичность; 

-развивающий принцип; 

-принцип историзма. 

                                             Содержательный раздел 

 
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТРН 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 
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Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатели сосредотачивают свое внимание на нескольких 
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основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

         Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ТНР своего тела происходит 

в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность – «здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 
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частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с 

ТНР понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также 

в приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»). 

       Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ТНР, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представлений о культуре поведения (ценности – 

«культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
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искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ТНР 

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести 

в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка с ТНР ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 

ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ТНР по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

           Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации 

целесообразно отобразить: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Организации; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

Организация, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организация намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

ключевые элементы уклада Организации; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте 

воспитания деятельности, потенциальных «точек роста»; 

существенные отличия Организации от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 
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особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными партнерами 

Организации; 

особенности Организации, связанные с работой с детьми с ТНР, в том числе с 

инвалидностью. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР в процессе реализации Программы воспитания. 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная работа. 

Примерный план совместной деятельности ДОО и семей воспитанников в рамках 

реализации программы воспитания 

Мероприятие  Содержание  Сроки  

Ежемесячная традиция «Встреча с интересными людьми» 

Хобби наших родителей Родители очно или онлайн рассказывают 

о своих хобби, обсуждают их с детьми 

1 раз в месяц в 

течении года 

Профессии наших родителей  Встречи с родителями-профессионалами, 

тематические беседы с детьми 

1 раз в месяц в 

течении года 

Таланты наших родителей   Ноябрь, 

февраль  

Творческие проекты  

Постановка кукольного 

спектакля для детей  

Вместе с детьми родители делают из 

подручных материалов кукол, а затем 

организуют инсценировку 

Октябрь  

Постановка игрового 

спектакля для детей  

Родители участвуют в постановке 

новогодних спектаклей 

Декабрь  

Проект «Книжки для 

дочурок и сынишки» 

Родители детей младшего и среднего 

возраста по инструкции воспитателей 

делают книжки-малышки 

Апрель  

Праздники с участием родителей 

Праздник урожая  Праздники и развлечения в фольклорном 

стиле с участием родителей (по 

возможности проводятся на свежем 

воздухе) 

Сентябрь  

Масленица  Февраль  

 
 Организационный раздел. 

 

  Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 
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1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой Организации и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Организации. 

Устав Организации, локальные 

акты, правила поведения для 

обучающихся и педагогических 

работников, внутренняя 

символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-смысловое 

наполнение во всех форматах жизнедеятельности 

Организации: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-пространственной 

среды; 

организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов Организации; 

праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа 

воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада Организации. 

Требования к кадровому 

составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие Организации с 

семьями обучающихся. 

Социальное партнерство 

Организации с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 
Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда — 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 
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степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от педагогического работника», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ТНР в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ТНР и педагогического 

работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. События 

Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Организации, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

Программа учитывает условия, существующие в ДОО, индивидуальные особенности, 

интересы, потребности воспитанников и их родителей (законных представителей). 

          В ДОО особое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию дошкольников, в 

связи с приобщением подрастающего поколения к культурным традициям малой родины в ДОО 

через фольклор. Успешно проводится воспитательная работа по формированию экологических 

знаний, на протяжении двух лет детский сад принимает участие во Всероссийском проекте 

«Эколята – друзья и защитники природы». 

          Краткосрочные проекты: детско-родительские, приуроченные к празднованию значимых дат 

государства и региона, в плане на новый учебный год запланированы проекты «Книга Памяти», 

«Главная книга страны». 

           Организованы выезды в рамках реализации проектов в социальные институты – партнеры 

ДОО (социальный центр «Надежда» с концертом ко Дню Победы, ко Дню пожилого человека, ко 

Дню матери). 

           В течение года были удачно реализованы социальные акции: «Сад Памяти», «Новогоднее 

чудо для каждого» и т.д.. Подобные акции запланированы и на ближайший год с целью 

воспитательной значимости организованной деятельности в ДОО. 

           Реализация перспективных технологий воспитательно значимой деятельности, связанных с 

внедрением долгосрочных детско-родительских проектов: «Без экологии, друзья, нам прожить 

никак нельзя», «Моя малая родина», «Мы помним – мы гордимся!», «Люби свой край!», что 

позволяет обозначить точки роста нашего детского сада.  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 
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которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором воспитания базовых 

ценностей ребенка и пронизывает все направления деятельности в течение дня. 

Процесс приобретения общих культурно-нравственных качеств во всей его полноте 

возможен только в случае совместной (направленной) деятельности взрослого и ребенка, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка к воспитательным ценностям посредством 

организации различных значимых событий в ежедневной жизни ребенка. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОО используются: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов 

из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); демонстрация 

собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому 

общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных тематических мероприятий, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность). Все мероприятия распределены по направлениям воспитания с помощью 

матрицы воспитательных событий и соответствуют календарному плану воспитательной работы 

ДОО. 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей, являющихся носителями культуры, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком, воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным датам и событиям в жизни страны, которые актуализируют 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный театр. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности 

для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. 

Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов 

(воспитателей, музыкального руководителя). 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в команде, овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности, освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка, достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 
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воспитанникам и родителям, к своей личности, объединить усилия педагогов, родителей и детей с 

целью реализации проекта. 

 

                Организация предметно-пространственной среды. 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включать: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР; 

игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев 

труда, представителей профессий). Результаты труда ребенка с ТНР могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

        Для реализации воспитательных задач организуется предметно-пространственная среда, 

которая коррелируется с развивающей предметно-пространственной средой из ОП ДО, но имеет 

некоторую свою специфику по направлениям воспитания, которая отражена в следующей 

таблице: 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

   Вид помещений                              Оснащение 

Познавательное 

направление 

воспитания (ценность 

– познание) 

Групповая 

комната 

Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом, 

магнитами, песком). 

Образно-символический материал (карты, 

иллюстрации и фото России, Свердловской 

области, города Красноуральск, наборы 

картинок природы, глобус). 

Развивающие современные игры на развитие 

мышления, внимания, памяти, воображения 

(весы, часы, пружинки, свойства магнитов, 
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свойства воды и др.). 

Комплект оборудования. Нормативно-

знаковый материал (календарь, карточки, 

набор геометрических кубиков для счета и 

для конструирования), головоломки, 

лабиринты. 

Коллекции. 

Настольно-печатные игры. 

ЭОР по разным темам: 

-природный материал (песок, вода, глина, 

камушки, ракушки, минералы, земля, 

семена, листья и др.); 

-сыпучие продукты (горох, манка, гречка, 

рис, бобы и т. Д.); 

-пищевые красители; 

-емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, мензурки; 

-микроскоп, лупы, цветные и прозрачные 

стекла; 

-игрушки-волчки, по-разному окрашенные; 

-технические устройства и игрушки; 

-плакаты природного сообщества: водоема, 

леса, луга, поля, приусадебного участка, 

птицы зимой, панели игровой стены: 

подсолнух, луг, энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и 

растительном мире планеты, о жизни людей 

разных стран. 

Патриотическое 

направление 

воспитания. 

Ценности – Родина и 

природа 

Групповая 

комната, 

развивающее 

пространство 

детского сада и 

участка 

-Патриотический уголок «Моя Родина – 

Россия». 

-Макет малой родины, фотографии 

Президента РФ, флаги РФ, Свердловской 

области. 

-Рисунки детей «Мой любимый край, 

символика и геральдика Свердловской 

области  и Российской Федерации для 



98 

 

рассматривания. 

-Настенный календарь. Календарь с 

приметами, временами года, оформлен 

народный календарь для привития любви к 

народному творчеству. Модели природных 

зон, Солнечной системы, Земли, 

микрорайона и др. 

-Экспонаты, игры народов, наборы 

открыток, иллюстраций, композиций, «Моя 

будущая профессия», разнообразные 

предметы быта: посуда, одежда, герои 

малой родины. 

-Оборудование для сюжетно-ролевых игр: 

куклы «мальчик» и «девочка» в 

национальных костюмах, куклы разных рас, 

куклы в одежде представителей разных 

профессий, комплекты одежды для кукол по 

сезонам, комплекты постельного белья, 

кукольная мебель, набор для кухни, 

спальни, больницы, набор парикмахерской, 

магазин, коляски для кукол, атрибуты для 

5–6 игр, предметы-заместители, атрибуты 

для ряженья, полифункциональный 

материал, предусматривающий 

вариативность использования, с учетом 

разнообразных детских замыслов 

(строительные наборы, коробки, диванные 

подушки, набивные модули). 

Социальное 

направление 

воспитания (ценности 

– семья, дружба, 

человек и 

сотрудничество) 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

участка 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (в 

семью, в команду и т. П.), игр с правилами, 

традиционных народных игр. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания (ценность 

– жизнь, здоровье) 

Музыкально-

спортивный зал, 

групповые 

комнаты 

Модули, спортивный инвентарь, дорожки для 

коррекции плоскостопия, атрибуты для 

спортивных и подвижных игр. Массажеры 

для стоп, коврики для профилактики 

плоскостопия, игрушки для реализации 

двигательной активности, схемы для 

профилактики зрения, схемы «Тропа 

безопасности» по профилактике безопасного 

поведения в быту и на улице, «Дорожная 

азбука» по ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения. Картотека подвижных 

игр со словами и атрибутами. 
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Трудовое направление 

воспитания (ценность 

– труд) 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

участка 

Игрушки – предметы оперирования. 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта). 

Полифункциональные материалы. 

Атрибуты для игр. 

Эстетическое 

направление 

воспитания. 

Ценности – культура и 

красота 

Костюмерная, 

кабинет 

музыкального 

руководителя, 

групповые 

комнаты 

-Маскарадные (сценические) костюмы для 

проведения праздничных, театрализованных 

постановок. 

-Музыкальные инструменты. 

-Различные виды театров. 

-Ширма для кукольного театра. 

-Детские театральные костюмы.  

-Игрушки-персонажи. 

Духовно-нравственное 

направление 

воспитания (ценности 

– жизнь, милосердие, 

добро) 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

участка 

-Материал для знакомства детей «малой 

родиной»; 

-предметы старины; 

-народные игрушки; 

-предметы народного декоративно-

прикладного искусства; 

 

                                              Социальное партнерство 

Субъекты взаимодействия Предмет  и формы взаимодействия  

МБОУ СОШ №2  Участие в реализации основной 

общеобравзовательной программы ДОУ в 

части физического, интеллектуального и 

личночтного развития ребенка на основе 

преемственности (викторины, проекты, 

акции, занятия, мастер-классы, фестивали, 

выставки и т.д.). 

ГАУСО «КЦСОН «Надежда» Участие в реализации Программы в части 

социально-коммуникативного развития 

дошкольников (фестивали, выставки, 

концерты, игровые программы, акции, 

музыкальные вечера и т.д.). 

Центральная городская библиотека имени 

П.П.Бажова 

Участие в реализации Программы в части 

формирования читательской культуры детей, 

родителей, педагогов (экскурсии, проекты, 

развлечения, досуги и т.д.) 

ДЮЦ «Ровесник» Участие в реализации Программы в части 
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обеспечения преемственности в развитии 

творческих и познавательных способностей 

(выставки, конкурсы, фестивали и т.д.). 

Реализация  ОП ДО в части безопасности, 

реализация дополнительной программы 

«Школа дорожной безопасности». 

Отдел историко-краеведческой работы 

МАУ ДК «Металлург» 

Участие в реализации Программы в части 

культурологической направленности. 

Совместные мероприятия по приобщению 

воспитанников к русским традициям: - 

ремёсла и рукоделие, традиционная одежда, 

обряды и праздники, детские забавы, 

история г.Красноуральск, знакомство с 

историей ОАО «Святогор», воинские 

традиции, знаменитые люди 

г.Красноуральска и т.д. 

Экскурсии, игровые программы, проекты и 

т.д. 

Городской приют помощи бездомным 

животным «9 жизней»  

Участие в благотворительной деятельности. 

Акции, выставки, проекты. 

ОГИБДД УВД по городскому округу 

Красноуральск 

Совместная разработка, реализации общитх 

проектов, задач направленных на 

формирование элементароных знаний о 

безопасности и основ жизнедеятельности. 

Экскурсии, совместные практические 

игровые мероприятия по формированию 

правил пожарной безопасности, встречи с 

сотрудниками ОГИБДД 

Красноуральское отделение ВДПО 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

         Для достижения наибольшего результата поставленных целей и задач в рабочей Программе 

воспитания деятельность детского сада осуществляется в рамках модулей воспитательной работы. 

Модули – это конкретные воспитательные практики, которыереализуются в дошкольной 

организации. 

                                                    Модуль «Традиции детского сада» 

         Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольной организации. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, 

общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок 

осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои 

знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

         В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

        Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОО единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе 

других детей и взрослых. 

        Задачи: 
1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с окружающими 

взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 
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детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; член коллектива; 

житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных 

мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

         Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

        Традиционным для дошкольной организации является проведение:  

на уровне ДОО: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства» «День матери», «А ну-ка бабушки, 

а ну-ка дедушки!» и т.д.); 

- сезонных праздников («Осеняя ярмарка», «Новый год», «Масленица», «Рождественские 

колядки», «Яблочный спас»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя», «Неделя театра»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «День птиц»). 

-на уровне группы: «Утро радостных встреч», «День рождения», «Встречи с интересными 

людьми», «Сладкий час», «День здоровья», «Наши славные дела» и т.д. 

                                  Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. Традиционные события оформляются в различные проекты, где предусматриваются 

различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится 

итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, 

подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, 

экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с 

воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для 

совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными 

в детском саду стали выставки детских работ «Защитники Отечества», «День Победы», 

фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной», «Бессмертный полк». 

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным 

направлениям. 

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники МАДОО. В ходе акций дошкольники получают природоведческие 

знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию. 

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят 

в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 
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соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту 

                                                   Модуль «Музейная педагогика» 

 

            Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка. 

Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколений, сохраняется 

национальная культура, формируется бережное отношение к наследию народов России. 

             Музейное дело раскрывает духовно-нравственный потенциал дошкольника и способствует 

освоению социально-значимых представлений об окружающем мире. 

             Кроме того, посредством создания различных музеев формируются конкретные знания 

детей о свойствах и отношениях предметов и объектов окружающего мира. 

             Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей. 

            Основная цель – приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины, 

своего народа и родного края. 

Задачи: 

1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего мира. 

2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях, быте, традициях и праздниках России. 

3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства гордости и 

сопричастности к родному дому, семье, своей Родине. К знаменательным датам и календарным 

праздникам создаются временные музейные экспозиции: «День Победы»; «Человек и космос»; 

«Красная книга Урала» и др. 

          В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт: 

- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные изображения; 

- картины, предметные картинки, фотографии, предметно-схематические модели; 

- предметы декоративно-прикладного искусства; 

- детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная), 

произведения национальной культуры (народные песни, сказки и др.); 

- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-забавы). 

          Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-исторического опыта, 

способствующие формированию целостной картины мира у дошкольников. 

         Обращение к предметному миру является очень действенным средством воспитания 

исторического сознания, музейной культуры, формирования социокультурной принадлежности. 

         Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и обновляется в 

соответствии с изучаемыми темами. 

 Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора, 

художественно-эстетическая. 

        Основные формы и содержание деятельности: 

1. Организованная образовательная деятельность. В рамках музея активно проводятся занятия 

по социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию дошкольников. В качестве средств образовательной деятельности широко применяются 

материалы и оборудование музея. Дошкольники рассматривают книги и репродукции, старинные 

фотографии, карты, знакомятся с подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об 

истории своего края и России, слушают и исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют 

рассказы, задают вопросы, думают, размышляют и рассуждают. 

2. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, которые проводятся 

для детей, родителей, гостей ДОО. Экскурсоводами являются не только воспитатели, но и дети. 

3. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и культурой родного края 

или России обязательно включают произведения народного (регионального) фольклора. 
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Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами национального 

фольклора. 

4. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке новых экспозиций, 

изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного быта и др. Интерес к 

музейному делу отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, лэпбуков, 

макетов и других видах творческой деятельности. 

5. Мини-спектакли. По тематике музея, на основе знакомых фольклорных произведений или 

разработанных педагогами сценариев, организуются творческие мини-спектакли. Театрализация 

стимулирует развитие личностных качеств и эстетических чувств. 

6. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее действенных 

и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при которой всесторонне 

развивается ребенок дошкольного возраста. 

 

Модуль «Эколого – туристический» (Экотуризм в ДО) 

 

   Экологический туризм даёт возможность формировать у дошкольников осознанно – 

правильное отношение к природе, природным явлениям. Осознанно-правильное отношение детей 

к природе строится на её восприятии, эмоциональном отношении к ней, знакомстве и знаниях 

особенностей жизни отдельных живых существ. 

    Дети узнают новую информацию о живой и неживой природе, её представителях, знакомятся 

с народными приметами, литературными произведениями, через которые познают красоту 

окружающего мира, выполняют различные трудовые поручения, что даёт возможность понять 

меру собственной ответственности за сохранение и улучшение жизни растений и животных, 

необходимость бережного отношения ко всему живому, пониманию что человек – часть природы. 

     Экодеятельность дошкольников – это путешествия в природу, главным содержанием 

которых является знакомство с живой природой родного края, с местными обычаями, содействие 

по просвещению и экологическому воспитанию, по охране природы родного края, сада. 

Воспитанники совершают виртуальные прогулки по заповедным местам Урала, туристические 

прогулки по экологическим тропам дошкольной организации. Существует несколько 

разработанных маршрутов с учётом целей и задач каждого путешествия. Каждая туристическая 

прогулка с различными заданиями, играми, познавательными беседами, экспериментами. 

    Это всегда образовательная информация, физическая нагрузка и положительные эмоции, 

радостное общение, возможность оценить свои силы. Эколого-туристическая деятельность с 

одной стороны позволяет удовлетворить потребность детей в активной деятельности в рамках 

экологического воспитания, а с другой способствует развитию интереса к путешествиям.            

Введение элементов туристической деятельности 

в образовательно-воспитательный процесс даёт возможность воспитателю решить вопросы, от 

которых зависит успех его деятельности. 

           Основная цель: формирование интереса к природному окружению родного края, 

развитие кругозора и формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

           Задачи: 

1. Расширение объема знаний в области краеведения, туризма. 

2. Воспитывать бережное отношение детей к растительному и животному миру. 

3. Развитие выносливости, как основной физической подготовки ребёнка – будущего туриста. 

4. Совершенствование основных видов движений и обогащение двигательного опыта детей. 

5. Заинтересованность родителей детским туризмом, как средством здорового семейного 

отдыха. 

6. Формирование межличностных, в частности, дружеских отношений дошкольников в 

процессе туристской деятельности. 

        Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора, художественно-

эстетическая. 
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           Основные формы и содержание деятельности: 

1. Экскурсии (или виртуальная экскурсия). Педагогами продумана и составлена тематика 

экскурсий, которые проводятся совместно с детьми, родителями, специалистами ДОО. 

Экскурсоводами являются не только воспитатели, но и дети, и их родители. 

2. Семейный туризм. Данная форма работа способствует установлению единства детского 

сада и семьи в вопросах воспитания здорового ребенка. Вызывают желание родителей участвовать 

во всех формах организации физкультурно-оздоровительной работы, проводимой в дошкольной 

организации. Родители становятся, активными помощниками и участниками в проведении 

различных спортивных мероприятиях, прогулок – походов. 

3. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее 

действенных и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при которой 

всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

            Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО 

сотрудничества с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДО, в 

совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам.         Поэтому активное 

включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все 

поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений. 

           Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий 

для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

правил, принятых в российском обществе. 

           Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий 

            Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит 

с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «Вконтакте», 

через мессенджеры WhatsApp. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 

вопросы, пополнить педагогические знания, обсудитьпроблемы. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 
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родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей. 

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОО, в группе детского 

сада в социальной сети, Вконтакте и на информационных стендах для родителей (законных 

представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей. 

9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям 

«прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть 

работу педагогов, их общение с воспитанниками. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

 

               Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 
Детский сад укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых ООП ДО, а также ее структурным компонентом Программой воспитания, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  Основой для разработки 

должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). В целях эффективной реализации 

Программы воспитания созданы условия для: 

 - профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования (методические объединения, семинары, научно-

практические конференция, курсы повышения квалификации)  

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и 

охраны здоровья детей;  

-организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы 

воспитания, (педагогический совет, семинар, семинарпрактикум, неделя педагогического 

мастерства, «Временная творческая группа» в состав, которой вошли опытные, инициативные и 

целеустремленные педагоги детского сада. 

 Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации на разных уровнях. 

Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным расписанием ) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий -управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОО; 

-создает условия, позволяющие педагогическому составу 

эффективно реализовать воспитательную деятельность; 

-проводит анализ итогов воспитательной работы в ДОО 

за год; 

-обеспечивает повышение квалификации педагогических 
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работников ОО по вопросам воспитания; 

-утверждает воспитательную деятельность в ДОО на год, 

включая календарный план воспитательной работы на 

год; 

-регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 

-контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

-организация воспитательного процесса в ДОО; 

-разработка кодекса этического поведения; 

-разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОО нормативных 

документов (положений, проектов и плана 

воспитательной работы); 

-планирование работы в организации воспитательной 

деятельности, как в группах, так и во всем пространстве 

детского сада; 

-организация эффективной практической работы в ДОО в 

соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

-проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОО совместно с педагогическим 

советом; 

-организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

воспитательных компетентностей – проведение анализа и 

контроля воспитательной деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных организаций; 

-формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных воспитательных 

и социально значимых проектов; 

-организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

-организационно-координационная работа по 

проведению общественных воспитательных событий на 

уровне сада и муниципалитета; 

-участие обучающихся в районных и краевых конкурсах 

и т. Д.; 

-организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

-развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

Педагог-психолог -оказание психолого-педагогической помощи в 

воспитательном процессе согласно возрастным 

особенностям воспитанников; 

-осуществление социологических исследований семей 

воспитанников; 

-организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

-подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном 
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процессе; 

-профилактика профвыгорания. 

Воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

-обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

физической культурой; 

-формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОО; 

-организация работы по формированию общей культуры 

личности воспитанников; 

-внедрение здорового образа жизни; 

-внедрение в практику воспитательной деятельности 

новых технологий взаимодействия и сотрудничества с 

детьми; 

-организация участия воспитанников в событиях и 

мероприятиях, проводимых районными, городскими и 

другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности. 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обучающихся 

с ТНР; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе обучающихся и педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 
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ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

        Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ТНР; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) 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. 

 
ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

    Содержание образования в части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений, выстроено по модулям образовательной деятельности, на основе авторских программ, 

выбранных c учетом образовательных потребностей, интересов, мотивов детей, членов их семей и 

возможностей педагогов, с учетом специфики национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность.  

     Содержание авторских программ является взаимодополняющим ко всем пяти 

образовательным областям (модулям образовательной деятельности) обязательной части: 1. 

«Социально-коммуникативное развитие», 2. «Познавательное развитие», 3. «Речевое развитие», 4. 

«Художественно-эстетическое развитие», 5. «Физическое развитие». Объем части ООП ДО для 

детей дошкольного возраста, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

40% от общего объема времени на реализацию ООП ДО. Данная часть ООП ДО учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в 

частности, ориентирована на: 

 - специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- выбор тех парциальных образовательных программ, методик и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива;  

- сложившиеся традиции ДОУ.  

         Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики национальных, 
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социокультурных условий Среднего Урала в направлении всех пяти образовательных областей. В 

направлении социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития обеспечивается обогащение содержания модулями 

парциальной образовательной программой дошкольного образования «СамоЦвет» Парциальная 

образовательная программа для детей раннего возраста. Парциальная образовательная программа 

для детей дошкольного возраста. «Конструирование: открываем будущее вместе». 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» в двух частях представлена в 

печатном виде для доступа педагогической и родительской общественности ДОУ в 2020 году. 

Региональный реестр учебно-методических материалов, получивших одобрение по результатам 

общественно-профессиональной экспертизы ан официальном сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО». Дата 

одобрения РУМО – 25 декабря 2019 г. Ссылка для ознакомления: https://www.irro.ru/?cid=440 с 

Образовательной программой дошкольного образования «СамоЦвет». 

           Парциальная образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет, создана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, учитывает специфику образования детей в социокультурных условиях 

Среднего Урала. Программа предоставляет педагогическим коллективам образовательных 

организаций реализующих основную общеобразовательную программу – образовательную 

программу дошкольного образования, данные о развитии ребенка, ориентированные на 

новообразования периода дошкольного возраста, ставит ясные цели и задачи образовательной 

деятельности, с ориентацией на духовно-нравственные и социокультурные ценности и традиции 

страны, региона Среднего Урала, народа и народностей, культурное окружение, географические 

условия, экономические цели и стратегии развития региона Среднего Урала и другие аспекты 

окружающей образовательную организацию среды. 

         Программа раскрывает принципы, содержание, возможные методы и приемы, техники, 

подходы к реализации воспитательного потенциала совместной деятельности детей и взрослых, 

самостоятельной деятельности детей в предметно-развивающем ценностно-насыщенном 

образовательном пространстве, раскрывает особенности создания условий для овладения 

культурными средствами деятельности и общения, в системе отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому. Одним из результатов реализации программы станет принятие и уважение 

детьми дошкольного возраста ценности «Семьи», «Здоровья», «Труда и творчества», «Социальной 

солидарности», правил и норм поведения.  

           Программа опирается на методологию, основные теоретические положения и идеи 

культурно-исторического, деятельностного, системного и аксиологического подходов, 

ориентирует на создание эффективной образовательной развивающей и развивающейся среды, в 

партнерском взаимодействии образовательной организации и семьи. 

                Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

    

          Задачи социально-коммуникативного развития, в части формируемой 

участниками образовательных отношений: 

1. Обеспечить формирование общей культуры личности ребенка с учетом этнокультурной 

составляющей социально-коммуникативного развития.  

2. Способствовать воспитанию у ребенка чувства родовой чести, привязанности, 

сопричастности к общим делам семьи, горожан, уральцев; чувство признательности, 

благодарности, уважения к знаменитым людям своего города, края.  

3. Способствовать воспитанию у ребенка толерантного, уважительного, доброжелательного 
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отношения к людям другой национальности, вне зависимости от социального происхождения, 

вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия.  

4. Способствовать воспитанию любви к малой Родине, осознанию ее многонациональности, 

многоаспектности.  

5. Способствовать развитию духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего и других 

народов. 

 6. Способствовать воспитанию уважения и понимания ребенком своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и 

другим людям.). 

7. Способствовать формированию бережного отношения ребенка к миру социального 

окружения.  

8. Ведение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребенка, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-

историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и 

явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее;  

9. Способствовать формированию личного отношения ребенка к фактам, событиям, явлениям 

в жизни семьи, города, Свердловской области;  

10. Создать условия для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг.  

11. Обеспечить осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре 

родного города, 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 и обыгрывание их, изготовление поделок, сочинение загадок и т.п.);  

12. Создать развивающей среды самостоятельной и совместной деятельности взрослых и 

детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе народной культуры, с 

опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы 

декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям 

возможность проявить свое творчество в игре.  

13. Способствовать формированию разумной осторожности в ближайшем социальном и 

природном окружении, своевременному и правильному реагированию на любую опасную 

ситуацию; потребности анализировать, обобщать, моделировать, предвидеть опасность, 

прогнозировать ее последствия. 

 14. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего 

поведения. 

15. Содействовать становлению и развитию потребности к труду, поддержки традиций города, 

горожан, посильному участию в трудовых, социальных акциях, культурных мероприятиях.  

16. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения в 

разных ситуациях.                                                                                                                                                                                                                                              

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 
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Младший дошкольный возраст 3-5 лет 
Решение образовательных задач социально-коммуникативного развития детей: 

- Духовно-нравственная культурная практика;  

-Культурная практика безопасности жизнедеятельности;  

- Культурная практика игры и общения; 

- Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда. 

                                                             Предусматривает: 
- предъявление образцов этически ценного поведения по отношению к окружающим;  

- актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу;  

- разъяснение детям значимости труда для человека;  

- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым;  

- право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного принятия 

решений;  

- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение 

проявлять отзывчивость к переживаниям других, оказывать содействие, адекватную помощь;  

- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также художественной 

литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования, различных видов театрализации с 

участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей;  

- 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 и прочее;  

- обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной 

осторожности; 
Способы и средства 

- имитационно-образные игры;  

- режиссерские игры;  

- сюжетно-ролевые игры детей, связанные с отражением семейных отношений и элементарного 

профессионального взаимодействия близких взрослых;  

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

 - хороводные народные игры;  

- дидактические игры; 

 - игры с бытовыми предметами;  

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок по 

сказкам;  

- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и др.); 

 - игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами;  

- игры-имитации; 

 - ряжение, театрализованная игра;  

- жизненные и игровые развивающие ситуации;  

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных;  

- загадки;  

- создание коллекций; 

 - экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении;  

- ситуации добрых дел;  

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей;  

- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых;  

- описательный рассказ;  
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- обсуждение детского опыта;  

- ролевые диалоги;  

- чтение художественной литературы;  

- беседа о семье, о семейных событиях;  

- ознакомление с правилами культурного поведения;  

- целевые прогулки по улицам родного города;  

- разучивание стихов и песен о городе. 
Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 

Старший дошкольный возраст 6-7(8) лет 

Решение образовательных задач социально-коммуникативного развития детей 

 - Духовно-нравственная культурная практика; 

 - Культурная практика безопасности жизнедеятельности;  

- Культурная практика игры и общения;  

- Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда;  

                                                           предусматривает: 

-предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для разных 

видов игры, обыгрывания сюжетов: в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, 

оформлении игрового поля; 

 -обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», «наша 

группа», «наш детский сад»), усвоить правила, установленные самими детьми, которые 

выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на обособление в 

игре, выбор партнера, в праве на собственность, необратимости закона дарения;  

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, 

смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая и др.);  

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в 

проявлении самостоятельности;  

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей других 

детей в различных видах деятельности, общении;  

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно 

решать актуальные проблемы и задачи развития.  

- использование различных видов игр:  

• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление невербальных 

контактов, направлены на психотехнические изменения состояния группы и каждого ее 

участника, получение обратной связи);  

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в 

заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма); 

 • коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов); • 

ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в ролях); 

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках 

заданной, задуманной темы);  

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации);  

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации);  

• дидактические игры краеведческого содержания;  

• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе в 

ситуациях знакомства; выражать свои желания, интересы, предпочтения; делать свой выбор, 

вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные потребности и желания других 

детей;  

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи;  

- отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об 
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особенностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в 

сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание 

иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города 

(села), основные функции родного города (села), сооружения архитектуры и скульптуры 

(защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения).  

- поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании 

историй, рисовании и конструировании;  

- рассказывание сюжетных историй о жизни города (села), об архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с ними;  

- использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их 

частей (например, крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных 

сооружений на детализированной карте города (села), участие в играх, проектах «Город-мечта» 

(«что могло бы здесь находиться и происходить»);  

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, 

стимулирующих у ребенка проявление любознательности, самостоятельный поиск информации 

(найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, 

связанных со значением символов (знаков) в городской (сельской) среде, в ходе организации 

проектной деятельности приобщение к основным традициям и обычаям, регулирующим общение 

представителей разных этносов на Среднем Урале и местом проживания; этническим и 

социальным составом населения, его верованиями и религиями, бытом и образом жизни, музеями 

как социокультурным феноменом; 

 - в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение развития 

умения ребенка отражать представления о многообразии этнического состава населения малой 

родины, родного края, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.;  

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, орудий 

труда прошлого и настоящего;  

- Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: «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 (село). «Жизнь 

горожан (сельчан)», «Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у 

каждого города есть свои главные функции. О функциях города (села) рассказывают 

архитектурные сооружения, названия улиц и площадей». «Об истории родного города (села) и 

жизни горожан (сельчан)» рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская 

скульптура; «Малая родина хранит память о знаменитых россиянах – защитниках Отечества, 

писателях, художниках»; «В городе (селе) трудятся родители»; «Достопримечательности моего 

города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в других городах 

и селах Урала», «История моей семьи»; «Символика родного города (села). «Традиции родного 

города (села);«Родной край как часть России»; «Столица Урала – город Екатеринбург»; «История 

зарождения и развития своего края»; «Города родного края»; «История города Екатеринбурга»; 

«Основатели города»; «Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на реке 

Исети построил»; «Законы екатеринбургской геральдики»; «Основы геральдики»; «Герб города 

Екатеринбурга»; «Монетный двор и все, что в нем»; «Экскурсия по городу XIX века. Г. 

Екатеринбург в начале XX века: границы города, быт, горожане»; «Как и чему учили в 

Екатеринбурге»; «Местная архитектура, ее особенности, колорит»; «Произведения национальной 
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архитектуры Среднего Урала»; «Каслинское литье»; «Решетки и ограды города Екатеринбурга»; 

«Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и площади 

города». «Красота современного города». «Архитектура города». «Известные люди города»; 

«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);  

- 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 и 

т.п.;  

- вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение воображаемых 

экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать 

имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой; 

 - 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 (сельской) среде: игры с флюгером, создание 

венков, исследование листьев лавра и другие;  

-подведение детей к пониманию значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: 

венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров; 

 - побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе 

участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, 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 социальной, природоохранной акции; 

Способы и средства 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, игры-

имитации на основе народных сказок, легенд, мифов, непосредственного опыта ребенка; 

 - реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные с 

решением социально и нравственно значимых вопросов;  

- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные темы;  

 - сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни людей, 

городе, родном крае;  

- целевые прогулки, экскурсии по городу (селу), наблюдение за деятельностью людей и 

общественными событиями;  

- игры-путешествия по родному краю, городу (селу); 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства;  

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов, 

рисование на социальные темы (семья, город (село), труд людей);  

- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, 

особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы; - 

беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи; 

традициях города (села), родного края;  

- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними особенностями 

представителей своего и других народов, национальной одеждой, традициями;  

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы;  



115 

 

- составление герба своей семьи;  

- участие в социальных акциях;  

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и др.;  

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, стихов, 

сказок, легенд, сказов о родном крае;  

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и металла») 

и применение их как компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами;  

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности; 

 - использование малых форм фольклора;  

- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»;  

- совместное создание макетов «Город (село) моей мечты», «Уральское подворье», «Уральский 

колодец», «Самая красивая улица» и др.;  

- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие по 

просторам Урала», «Все флаги будут в гости к нам»; 

 - социальные акции «День рождения города (села)» «Наши пожелания детям всей земли», 

«Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе (селе)» и т.п.;  

- 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 и т.п.;  

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, 

создание карт города (села), составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу (селу); 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города (села), 

названиями улиц, площадей;  

- изучение энциклопедий; 

 - совместная деятельность с ребенком с картами и схемами;  

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к 

людям (детям и взрослым) различных национальностей;  

- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с самостоятельной 

группировкой объектов, с составлением сюжетных, описательных рассказов об объектах 

коллекции (роль экскурсовода);  

-созданием мини-музеев;  

-просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей 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;  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 
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коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- обсуждение 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;  

- рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции 

родного города (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения), села, 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 (села), 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 (селе), использование имеющейся 

информации;  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка 

после листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

              Задачи познавательного развития в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном и 

социальном окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах 

неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать стремление быть 

доброжелательными в общении с животными.  

3. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 

переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к природе, социальной действительности.  

4. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных 

явлений природы ближайшего окружения, приспособления человека, растений и животных 

родного края к изменяющимся условиям среды.  

5. Способствовать воспитанию у ребенка охранительно – бережного отношения к природе 

Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как среды 

жизни ребенка.  

6. Поддерживать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать 

природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности 
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детей в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне 

нравится).  

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

интересной познавательной информации об окружающем, интерес к разнообразным 

источникам получения и передачи информации.  

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач познавательного развития детей  

- Культурная практика познания; 

 - Сенсомоторная культурная практика;  

- Культурная практика конструирования;  

                                                                    предусматривает: 
- стимулирование познавательной активности ребенка;  

- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 

связях и отношениях;  

- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в ближайшем 

окружении;  

- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей природы; - 

организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и уходу за 

растениями и животными; 

 - экспериментирование ребенка с объектами неживой природы ближайшего окружения;  

- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и взрослых в 

парковой и садово-огородной среде;  

- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными явлениями; - 

проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее интенсивных изменений, 

происходящих в растительном и животном мире, с целью наблюдений и фиксаций таких изменений 

и установления причинно-следственных связей;  

- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке детского сада в 

парковой и садово-огородной среде и содержания некоторых животных; 

 -организацию поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и экспериментов). 
Способы и средства 

-наблюдение; 

 - игры-экспериментирования; 

 - дидактическая игра; 

 - образные игры-имитации; 

 - игровые ситуации;  

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала;  

- работа с календарем природы; 

 - чтение литературы природоведческого содержания; 

 - образовательные ситуации;  

- составление описательных рассказов;  

- экскурсии;  

- целевые прогулки; 

 - отгадывание загадок;  

- праздники;  

- развлечения;  
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- просмотр видеофрагментов;  

- игровое моделирование;  

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

- поделки из природного материала; 

 - продуктивная деятельность;  

- познавательные, практические ситуации;  

- подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного, лиственного леса 

Среднего Урала;  

- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.;  

- дидактические игры; 

 - путешествия по экологической тропе;  

- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным и растениям;  

- ознакомление с экологическим правилами; - конструирование на основе современных 

образовательных конструкторов «Лего», «Тико» и др. 
Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 

Старший дошкольный возраст 6-7(8) лет 
Решение образовательных задач познавательного развития детей 

 - Культурная практика познания;  

- Сенсомоторная культурная практика;  

- Культурная практика конструирования;  

предусматривает: 

- опору на природную детскую любознательность;  

- поощрение познавательной инициативы ребенка – детских вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений, уважительное к ним отношение;  

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, 

познавательное общение ребенка, самостоятельная, совместная исследовательская деятельность;  

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка;  

- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, экологии, истории, 

географии и пр.) в интегрированном виде посредством вовлечения детей в интересные и 

специфичные для них виды деятельности;  

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаково-

символическую систему культуры;  

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного получения 

необходимой информации о явлениях и объектах (живой и неживой) природы;  

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества 

окружающей среды, забота о ближайшем природном окружении;  

- поиск и представление информации о географическом расположении своего края, города (села); 

Уральских горах, Древнем Урале; Древних племенах Урала; «Уральской мифология»; 

археологических находках; истории возникновения  промышленности на Урале; природных 

богатствах Урала: полезныхископаемых; видах минералов Урала (камни –три группы: 

строительные, поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы); металлах (рудных полезных 

ископаемых и свойствах магнита); природно-климатических зонах Урала; географическом 

расположении Урала; Климатические особенности Среднего Урала. Природные богатства недр 

Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных условий). 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. 

Способы и средства 

- чтение сказов П.П. Бажова; Д.Н. Мамина-Сибиряка;  
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- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, природных 

богатствах Урала (лес, полезные ископаемые).  

- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные);  

- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, прокатывают 

трубы; - увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»;  

- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

(символов) на карту (животные, растения, одежда людей, виды транспорта и т.п.); - 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, 

выяснение – люди, каких национальностей живут на Урале.  

- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней 

(мини-музей);  

- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»;  

- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, занесенные в 

Красную книгу», «Заповедники Урала» др.; 

 - выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; - 

рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, 

определение схожести и различия, оформление коллекций;  

- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение знаний детей 

о природе родного края: «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», 

«Заповедники Урала» др.;  

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш 

родная природа» - фотографии, книги, иллюстрации картин; своих работ камни самоцветы;  

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для 

своих работ камни самоцветы; - работа с календарем природы; 

 - преобразующая фантазийная деятельность;  

- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских лесов», 

«Путешествие по городам и селам», «Круглый год», «Лесные новости», «Невидимые нити», 

«Кладовая природы родного края», «Гора самоцветов», «Чудеса в решете», «Там на 

неведомых дорожках»; - рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем 

родном крае», «Как помочь природе родного края», «Что будет, если…»; «Как это 

изменить, чтобы…»; 

 - карта Свердловской области, карта города (села) –география места проживания – 

рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения;  

- экспериментирование; - чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий;  

- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателей флоры и 

фауны родного края, глобуса и т.д.;  

- сбор и создание гербариев, коллекций камней, семян и т.п.;  

- ведение «экологического дневника (альбома); акции миролюбия и охраны всего живого на 

земле через гуманные действия, театрализацию, рисунок, аппликацию («Дружат дети всей 

земли», «Сохраним все живое на родной земле Урал», «Пусть летят наши птицы мира» и 

т.п.); - игры-путешествия по глобусу, карте родного края. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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        Задачи речевого развития в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 
1.Способствовать пониманию ребенком того, что, что, кроме русского языка, существуют 

другие языки, похожие и непохожие, на которых говорят люди разных национальностей 

родного края и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с этими 

людьми.  

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры, культуры общения 

народов, проживающих на Урале.  

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, 

поэтического слова, языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова, произведений Д.Н. 

Мамина-Сибиряка.  

4. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, родном крае, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о 

достопримечательностях родного города (села), уральского края, участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 
Решение образовательных задач речевого развития детей  

- Речевая культурная практика; 

- Культурная практика литературного детского творчества;  

предусматривает: 
- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с просьбами и 

предложениями;  

- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого дети 

комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-заместители, 

условные действия;  

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, рифмами, 

словотворчество);  

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, 

прилагательными, глаголами), обобщающими словами, антонимами на основе расширения 

представлений о мире ближайшего окружения;  

- использование в практике общения небольших описательных монологов; 

- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками;  

- поддержку у ребенка потребности в чтении фольклорных произведений как постоянному элементу 

жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым;  

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации и 

т.д.;  

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к иллюстрациям в детских книгах, 

побуждение стремление ребенка рассматривать, описывать, обыгрывать;  

- поддержку у ребенка устойчивого интереса к литературному, народному творчеству. 
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Способы и средства 
- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения; 

 - словесные игры;  

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов;  

- наблюдения;  

- “минутки диалога”; 

- речевые игры;  

- народные прибаутки, потешки, пословицы, загадки, считалки;  

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 

-составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о предметах и 

объектах живой и неживой окружающей природы. 

Старший дошкольный возраст 6-7(8) лет 
Решение образовательных задач речевого развития детей  

-Речевая культурная практика; 

 - Культурная практика литературного детского творчества. 

Предусматривает: 
- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи – монолога, 

возникающего вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими 

знаниями об окружающем;  

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию по 

собственной инициативе или по предложению взрослого;  

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток, чистоговорок, 

скороговорок, поговорок уральских народов;  

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной силой 

голоса, интонацией; - знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, 

подписями под картинками, надписями на этикетках, вещах, значках и др.;  

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, 

жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной ролью;  

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду;  

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного 

проживания (в движениях, звуках, рисунках, импровизациях);  

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми 

сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками;  

-народные праздники, способствующие поддержке интереса детей к культуре своего этноса, других 

народов и национальностей; 

 - обеспечение 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, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины.  

Способы и средства 

- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и 

воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в разные виды детской деятельности 

(игровую, речевую, изобразительную, театрализованную);  

- словесные, речевые игры;  

- диалоги;  
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- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 

 - речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. – игры с рифмой;  

- сочинение загадок;  

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям;  

- создание аудиокниги;  

- 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 формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды 

деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не 

родной;  

- участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе: 

чествование ветеранов, социальные акции и прочее; 

- 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.; Русское народное творчество «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно 

блинов не ели», «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». 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). Произведения художественной 

литературы для чтения: Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы 

хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце», «Синюшкин колодец», «Хрупкая 

веточка». Балдина Т. «Рябина». Барадулин В.А. «Уральский букет». Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». Гете И. «Цветы». Лепихина Т. «Волшебное зеркало». Мамин – Сибиряк Д. 

«Медведко», «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий 

Хвост», «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». Мей Л. «В низенькой 

светелке». Сказки народов Урала. Русские сказки Урала: Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», 

«Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко». Сказки про детей - «Как старикова дочь 

богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и 

медведь», «Снегурочка и серый волк». Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое 

зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза», «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, 

воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька». 

Башкирские сказки – «Два барсука», «Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь 
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и пчелы», «Хан и Алдар». Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и 

лягушка», «Кошка и белка», «Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и 

журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», 

«Три дочери». Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», 

«Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». Легенды и мифы. Башкирские - «Большая 

медведица», «Млечный путь». Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. Никонов Н. «Сказки леса». Романовский С. «Батюшка Урал», «Как 

одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике». Солодухин В. «Цветы». Федотов Г. 

«Узоры разнотравья». – Поговорки и пословицы – один из самых активных и широко 

распространенных памятников устного народного поэтического творчества. Как правило, они 

имеют афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его 

взгляды на явления общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было 

воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические средства. В них получили 

отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, 

средств и методов воспитания, содержания обучения;  

- Загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически 

вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки представляют собой 

комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью осуществление 

умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они 

развивают мышление детей, приучают их анализировать предметы и явления из различных 

областей окружающей действительности. 

  

                    Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

          Задачи художественно-эстетического развития в части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

1. Способствовать развитию у ребенка интереса к специфике народных декоративных 

промыслов разных культур, к общему и различиям образов и символов, позволяющим 

увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса 

(главным образом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных и 

эстетических ценностей. 

 2. Поддерживать интерес ребенка к народным игрушкам и способам их изготовления, к 

народному музыкальному и изобразительному искусству, народным праздника 

мобеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений в разных видах 

художественно-творческой деятельности.  

3. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения 

к произведениям народного искусства, потребности в самовыражении своих чувств, 

мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической 

деятельности. 4. Поддерживать интерес ребенка к культурному наследию земли Уральской, 

активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской области, чувство 

сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов 

Урала.  

5. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине 

мира, языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах народов 

Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к 
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традиционной культуре своего народа, своего края. 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 
Решение образовательных задач художественно-эстетического развития детей 

- Культурная практика музыкального детского творчества;  

- Культурная практика изобразительного детского творчества; 

- Культурная практика театрализации;  

                                                                   предусматривает: 
- поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе эмоционально 

содержательного восприятия доступных для понимания произведений искусства или наблюдений за 

природными явлениями;  

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, двигательную 

импровизацию под нее;  

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации и 

т.д.;  

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно 

воплотить в движении;  

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  

- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды деятельности; - 

поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству народных 

мастеров Урала;  

- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, 

фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы бумаги разных размеров и фактуры и др.);  

- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного отношения к 

результатам его творческой деятельности;  

- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки (П.И. Чайковский) для 

того, чтобы помочь ребенку на эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать осваиваемые 

представления об окружающем природном мире;  

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, в образно-

игровых этюдах по текстам прибауток, сказок, литературных текстов и в ходе обсуждения 

созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность создания образа;  

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных промыслов, 

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам; 

побуждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать; 
Способы и средства 

- рисование, лепка, аппликация; пение, слушание; музыкально-дидактические игры;  

- составление коллажей; - изготовление простых сувениров;  

- декоративно-прикладное творчество;  

- театрализованные игры;  

- моделирование;  

- чтение произведений народного фольклора;  

- образно-игровые этюды;  

- экспериментирование с изобразительными материалами;  

-рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных 
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предметов (предметы народных промыслов, интересные фотографии, заготовки, например, 

деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, листы), а 

также «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка);  

- настольно-печатные игры;  

- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу;  

- иллюстрирование книг;  

- мини-музеи;  

- игра на народных музыкальных инструментах;  

- изготовление народных игрушек. 
Старший дошкольный возраст 6-7(8) лет 

Решение образовательных задач художественно-эстетического развития детей  

-Культурная практика музыкального детского творчества;  

-Культурная практика изобразительного детского творчества;  

- Культурная практика театрализации; 

                                                                   предусматривает: 

- опору на принципы отбора произведений искусства: 

- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей специфическим 

для каждого искусства способом, в понимании значимости мира природы, людей, предметов, 

передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор произведений искусства, 

содержащих в себе эстетическую ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как 

самоценности личности ребенка;  

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и выразительность 

знаков и символов искусства в предлагаемых живописных, музыкальных, литературных 

произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих различные эмоциональные 

переживания;  

- принцип региональности обуславливающий подбор произведений искусства, отображающих 

колорит уральской природы, музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов Урала, представляющими для ребенка особую эмоционально-

жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе 

восприятия произведений искусства, и ставящий ребенка в активную позицию познания;  

- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов искусств на 

основе ценностного единства, заключенных в литературных, живописных и музыкальных 

произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды творческой деятельности, 

предполагающие; - обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных 

народов Урала;  

- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной деятельности;  

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного 

проживания;  

- чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, вспоминать, 

прогнозировать, досочинять происходящие с ними события;  

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми 

сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками; - участие 

ребенка в создании предметов на основе народных традиций;  

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки;  

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в 

художественной форме; поддержу личностного творческого начала;  

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать 
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потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда;  

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, 

выразительным;  

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами Урала, с 

первобытным искусством на Урале; древнейшим искусством уральских пещер;  

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам и 

развлечениям (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) и в длительных архитектурно-

художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим темам, по дизайну 

современного города и села);  

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и разных 

материалов (естественные – дерево, камень, и др., и искусственные – различная упаковка, 

бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в 

изобразительноконструктивной деятельности;  

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе 

слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического 

рисунка, формы;  

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над 

музыкальнодвигательными сюжетными этюдами;  

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, красоте 

языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова;  

- отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях 

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. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел 

Урала;  

- 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;  

- инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, 

музыкального творчества разных народов; 

Способы и средства 

- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста определяется 

как эстетическая, духовно-нравственная ценность. Выбор вида искусства зависит 

от местных особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства в детском саду. 

Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству Урала стимулирует творческое 

саморазвитие ребенка старшего дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам 

искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие произведений уральского декоративно-

прикладного искусства в художественно-творческой деятельности, которая способствует 

творческому саморазвитию дошкольника;  

- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народных промыслов), 

«Музыкальный круиз» (танцы, песни, мелодии народов Урала);  

-праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, 

«семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в 

них, взаимодействие с представителями разных этносов способствующие накоплению опыта 

деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению 
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этнотолерантных установок;  

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства;  

- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов;  

- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры;  

- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народных (детских) 

музыкальных инструментах;  

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления;  

- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий;  

- хороводы, народные танцы;  

- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках;  

- чтение и иллюстрирование сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова;  

- разучивание малых фольклорных форм;  

- 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 и др.  

- основные элементы ювелирных изделий, «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки»;  

- «Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. 

Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. 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;  

- традиционные и современные 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;  

- 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; 

выставка народно-прикладного искусства.  

-народная игрушка (кукла и др.);история изготовления народной игрушки. На Руси существовали 

разные виды традиционной народной куклы. Некоторые из существующих: кукла-скрутка, 

пеленашка, крупеничка или зернушка, День и Ночь, Параскева-Пятница, кукла масленичная, кукла 

коза, одноручка-свадебная, кукла Спиридон-Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, кукла от 

бессонницы для грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла Десятиручка, травяные куклы, 

куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, двенадцать лихоманок, а также другие. Мягкая, 

нежная, уютная тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, наполненная эстетическими 

чувствами, приносит в детство ребенка душевное тепло и добрые чувства. В этом – главное 

сохранение древних традиций создания рукотворных кукол. Куклы, как главные действующие лица 

обрядов и традиций далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее. Знакомство с 

традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми сторонами культуры 
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русского и других народов.  

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, 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. Филармония г. Екатеринбурга. 

Симфонический оркестр.  

Музыкальные произведения: Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас 

зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». Уральские песни: «Вдоль 

по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «Како у нас-то в мастерской», «По лужку было 

лужочку», «Птичка, ты пташечка», «Ты шкатулка моя», «Уж ты Веснушка-весна», «Усень, усень»; 

уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»; Шутов И. «Уральская 

рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  

Задачи в части, формируемой участниками образовательных отношений:  

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего 

природного и социального окружения, стимулировать двигательную активность, 

стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов 

Урала.  

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных 

природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами полезных 

продуктов.  

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях.  

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости 

между особенностями климата Среднего Урала, погодных условий.  

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 
Решение образовательных задач физического развития детей  

- Культурная практика здоровья;  

- Двигательная культурная практика. 

Предусматривает: 
- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка;  

- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении;  

- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные 

комплексы физических упражнений и игр, закаливающие процедуры;  

- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, осязание, 
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тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через сенсомоторное развитие ребенка; - поддержку 

интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-развлечениям; 

 - внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на 

нагрузку, на новые упражнения;  

- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается;  

- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, ветра и 

др.), поддержку и стимулирование стремления ребенка к творческому самовыражению и 

импровизации в движении (мимике, пантомимике);  

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития 

ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за их самочувствием;  

- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные 

комплексы физических упражнений и игр;  

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных движений 

(гаммы переживаний, настроений); на приобретение навыков саморасслабления. 
Способы и средства 

- подвижная народная игра;  

- народные спортивные игры;  

- играм-забавам – развивающая ситуация;  

- игра-история;  

- игра-путешествие;  

- дидактическая игра;  

- увлекательные конкурсы;  

- чтение народных потешек, поговорок, присказок, считалок, загадок;  

- экскурсия; целевая прогулка;  

- простейшая поисковая деятельность;  

- совместная выработка правил поведения;  

- простейшая проектная деятельность;  

- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья);  

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивам потешек, стихотворений;  

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним);  

- сюжетно-ролевая игра;  

- образная игра-импровизация;  

- проблемные игровые ситуации, связанные с безопасной жизнедеятельностью человека;  

- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях;  

- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на дороге, в 

транспорте. 
Старший дошкольный возраст 6-7(8) лет 

Решение образовательных задач физического развития детей 

- Культурная практика здоровья; 

- Двигательная культурная практика. 

 Предусматривает: 
- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности;  

- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического 

развития, их функционального состояния в соответствии с медицинскими показаниями;  

-варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка (используют физические упражнения в различных вариантах и сочетаниях, 

различные исходные положения – сидя, стоя, лежа и т.п.);  

-создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, инициирование 

самостоятельности и активности детей в здоровьесберегающем поведении;  
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- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе (селе), 

в общении с незнакомыми людьми;  

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания;  

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона вызова 

экстренной помощи;  

- использование авторских и народных детских игр, приуроченных к разным временам года; 

организацию участия детей в празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных игровых 

соревнованиях;  

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту реакции, 

но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, смекалку;  

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;  

- использование выразительно – отобразительных средств, с помощью которых можно передать 

характер движений, отношение к самому себе и к миру – плавные, сильные, охранительные, точные, 

согласованные и т.п.;  

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования последовательности в 

выполнении замысла;  

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ – в пластике, 

подвижных играх и т.п.;  

- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и отдыха, 

двигательной активности, способов саморегуляции (смена настроений через образы, игру, 

изменение движений в пространстве – бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); корректирующих 

движений – состояния организма, тела, положения, осанку (изменение характера действий, 

составляющих основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – 

расслабляющих (дыхание, ароматерапия, хромотерапия), восстанавливающих движений – 

физические упражнения (силовые – метание, перетягивание и т.п., скоростные – бег, ходьба и т.п., 

ориентировочные – лазание, подлезание, прыжки и т.п.);  

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния своего 

здоровья ребенка;  

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  

- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и совместной с 

другими деятельности; - обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, 

угрожающих жизни и здоровью человека;  

- постоянноепривлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим упражнениям 

как особому объекту познания;  

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических 

возможностей: кистевых динамометров, линеек, спирометра и других, обсуждение результатов и 

побуждение к физическому совершенствованию;  

-интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, 

дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда двигательной 

активности. 
 Способы и средства 

- способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего 

Урала; 

- народные традиций в оздоровлении; «Лесная аптека»;  

- ознакомление с оздоравливающими свойствами натуральных продуктов питания. Витаминами, их 

влиянием на укрепление организма;  

- правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. – 

ознакомление с особенностями национальной одежды народов Урала;  
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- традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда; национальная кухня;  

- традиционные для Урала виды спорта, спортивные игры;  

- 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;  

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации 

подвижной игры, структуру спортивного упражнения;  

- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, фотографий, 

проектов: «Полезные для здоровья предметы и вещи», «Обереги здоровья», «Наши добрые 

помощники» (об органах чувств) и др.;  

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.;  

- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов;  

- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений о 

правилах безопасного поведения и знакомство с приемами первой помощи в случае травмы;  

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих закрепить 

представления о правилах безопасного поведения;  

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления здоровья 

(«Папа, мама, я – спортивная семья», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», «Безопасная 

улица» и др.);  

- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных видах спорта традиционных для 

Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города (села), края;  

-обсуждение с детьми их опыта организации совместных народных подвижных игр;  

- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на физкультуре, 

на соревнованиях; знаменитых спортсменов малой родины, родного края;  

-подвижные игры народов Урала; - устное народное творчество;  

- ходьба на лыжах;  

- катание на коньках;  

- катание на санках;  

- скольжение;  

- элементы спортивных игр;  

- краткосрочные, длительные проекты. 

Игры народов Среднего Урала:  

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. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка. Реализация программы «Здоровье», 

«Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, особенностей 

психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных 
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событиях. Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о 

правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-

взрослые проекты. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

III. Организационный раздел Программы. 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование 

и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, центра ППМС-помощи, окружного и муниципального 

ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы обучающихся с ОВЗ, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 

условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия 

является наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР 

в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
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творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства     

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
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познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся 

с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития 

его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников. 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных 

центров детской активности: 

Модель организации развивающей предметно-пространственной среды в группах для 

детей дошкольного возраста 

 

Центры активности Направленность Интеграция содержания 

образовательных 

областей 

Возрастная 

категория 

детей 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр игры  Содержащий 

оборудование для 

организации сюжетно-

ролевых детских игр, 

предметы-заместители  

 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

и «Физическое 

развитие». 

3-7 лет 
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Центр уединения 

 

Предназначен для 

снятия 

психоэмоционального 

напряжения 

воспитанников 

в интеграции 

содержания всех 

образовательных 

областей 

3-7 лет 

Центр безопасности Позволяет 

организовать 

образовательный 

процесс для развития у 

детей навыков 

безопасности 

жизнедеятельности  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

3-7 лет 

Центр патриотического 

воспитания 

Для зарождения 

иразвития у детей 

чувства патриотизма. 

Воспитание любви к 

Родине – России, 

обучение детей 

бережному отношению 

к самым близким: 

семье, дому, к тому 

месту, где родился, 

природе, которая тебя 

окружает. 

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие» 

 

Речевое развитие 

Центр познания и 

коммуникации  

Обеспечивает 

расширение кругозора 

детей и их знаний об 

окружающем мире во 

взаимодействии детей 

со взрослыми и 

сверстниками  

 «Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие». 

3-7 лет 

Книжный уголок  Обеспечивает духовно-

нравственное и этико-

эстетическое 

воспитание, 

формирование общей 

культуры, освоение 

разных жанров 

художественной 

литературы, 

воспитание любви и 

интереса к 

художественному 

слову, удовлетворение 

познавательных  

потребностей 

в интеграции 

содержания всех 

образовательных 

областей. 

3-7 лет 

Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Ориентирован на 

организацию игр 

 «Физическое 

развитие», «Социально-

3-7 лет 
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средней и малой 

подвижности в 

групповых 

помещениях, средней и 

интенсивной 

подвижности в 

физкультурном и 

музыкальном залах, 

интенсивной 

подвижности на 

групповых участках, 

спортивной площадке, 

всей территории 

детского сада 

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие». 

 

Познавательное развитие 

Центр логики и 

математики  

Для формирования 

элементарных 

математических 

навыков и логических 

операций  

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

3-7 лет 

Центр  

экспериментирования 

 

Для организации 

наблюдения и труда, 

игровое оборудование, 

демонстрационные 

материалы и 

дидактические 

пособия которого 

способствуют 

реализации поисково-

экспериментальной и 

трудовой деятельности 

детей  

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие»; 

 

3-7 лет 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр конструирования Для организации 

конструкторской 

деятельности детей  

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие» и 

«Художественно-

эстетическое развитие». 

3-7 лет 

 

Центр  творчества 

Предназначен для 

реализации 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд)  

 «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие». 

 

3-7 лет 

Центр театрализации и 

музицирования  

Для организации 

музыкальной и 

театрализованной 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное 

3-7 лет 
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деятельности детей  развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие», «Физическое 

развитие». 

 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в помещениях детского сада в наличии оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в    образовательном процессе.  

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 

422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326), «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); «Специалист в области 

воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); «Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

 

необходимые количество и уровень подготовки кадров, непосредственно принимающих 
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участие в реализации Программы 

Общее количество 

руководящих работников 

Заведующий – 1, 

Заместитель заведующей по воспитательной и методической 

работе – 1 

Общее количество 

педагогов 

5 

 Из них: Воспитатель – 2 

Музыкальный руководитель – 1 

Учитель-логопед – 1 

Педагог – психолог -1 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ТНР 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных 

Стандартом результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Обеспечение образовательного процесса  

техническими и мультимедийными средствами обучения  

 

№ 

п/п 

Наименование   Количество 

1. Интерактивная доска Асtiv Board,  

ПО Smart Noutbook  

                 1 

2. Мультимедийный проектор EPSON     1 

3. Экран проекционный     1 

4. Ноутбук      1 

5. Музыкальный центр LG     1 

6. Житкокристалический цветной 

телевизор 

1 

7. Компьютер в сборе (системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь) 

2 

8. МФУ Epson  1 

9. Принтер Canon 1 

10. Программно-методические 

комплексы для дошкольного 

образования в работе с 

интерактивной доской: 

-«Фантазёры. Волшебный конструктор» - 1 

-«Развитие речи» - 1 

 

11. DVD диски:  -«Уроки живой природы» (с тетушкой 

Совой) -1  

-Маленькие сказки большого леса» (с 

тетушкой 

Совой) -1 

-«Азбука малышка» -1 (с тетушкой Совой)  

-«Уроки осторожности» -1 (с тетушкой 

Совой) -1 

-«Уроки хорошего поведения» (с тетушкой 

Совой) -1 

-«Арифметика малышка» (с тетушкой 
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Совой) -1 

-«Времена года» (с тетушкой Совой) - 1 

 -География для малышей» (с тетушкой 

Совой) -1 

 «Веселое новогоднее приключение или где 

и как 

встречают Новый год» - 1 (с тетушкой 

Совой) – 1 

 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы 

 

Автор Наименование 

Верещагина Н.В.  Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 5-6 лет в группе детского сада 

Нищева Н.В., Гаврищева 

Л.Б., кириллова Ю.А. 

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 до 7 лет). 

Бартош Н.Т., Савинская 

С.П.  

Интегрированные развивающие занятия в логопедической 

группе. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Транспорт. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, 

грибы 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и 

северных стран. Животный мир океана. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения. 

Нищева Н.В.  Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и 

луговые цветы. 

Нищева Н.В.  Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы. 

Нищева Н.В.  Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

преснорводные рыбы. Насекомые и пауки. 

Нищева Н.В.  Картотека предметных картинок. Орудия труда, 

инструменты. 

Нищева Н.В.  Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности. 

Нищева Н.В.  Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. 

Нищева Н.В.  Картотека предметных картинок. Бытовая техника. 

Нищева Н.В.  Картотека предметных картинок. Образный строй речи 

дошкольника. Имена прилагательные. 

Нищева Н.В.  Картотека предметных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Предлоги. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса. 

Нищева Н.В.  Москва – столица России. 
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Нищева Н.В.  Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 

Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1,2 

Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1,2 

Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1,2 

Нищева Н.В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1,2 

Нищева Н.В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1,2 

Нищева Н.В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и 

беседы для формирования у дошкольников первичных 

представлений о звездах и планетах. 

Нищева Н.В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серия 

картинок и тексты бесед. 

Нищева Н.В. Серия картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1. 

Нищева Н.В. Серия картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2. 

Речевое развитие 

Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Секреты развития фонематического 

слуха. 

Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Секреты развития навыков слогового 

анализа и синтеза. 

Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Секреты развития грамматического 

строя речи. Существительные с суффиксами –он, -ён, -их, -

иц, -ат, -ят. 

Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Секреты развития мелкой моторики. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детей с ОНР  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической  группе детей с 

ОНР (часть 1). 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической  группе детей с 

ОНР (часть 2). 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. 

Нищева Н.В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 1. 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. 

Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика 

Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика 

Нищева Н.В. Веселые диалоги 

Нищев В.М., Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика 

Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 
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старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. Выпуски 1, 2 

Нищева Н.В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов 

русских народных сказок. 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 

Выпуск 1. 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 

Выпуск 2. 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 

Выпуск 3. 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 

Выпуск 4. 

Нищева  Н.В.  Прописи для мальчиков и девочек с 4 до 7 лет. Готовим 

руку к письму 

Нищева  Н.В.  Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков с-з-сь-зь 

Нищева  Н.В.  Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков  ш-ж и дифференциации звуков с-

з-ш-ж. 

Нищева  Н.В.  Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков  ц-с, ц-ть, ч-ть, щ-сь, щ-ч. 

Нищева  Н.В.  Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков  р-рь. 

Нищева  Н.В.  Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков  л-ль и дифференциации сонорных 

звуков  

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей 

старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков ш-ж-ч-щ в 

рассказах. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации 

сонорных звуков в рассказах. 

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 

7 лет) 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи. 

Нищева Н.В. Мой букварь  

Нищева Н.В.  Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста 

№1. 

Нищева Н.В.  Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста 

№2. 

Нищева Н.В.  Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста 

№3. 

Познавательное развитие 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4до 5 лет и с 5 до 6 лет). 

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических 
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представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики 

Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп 

Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации звуков. Выпуски 1,2,3,4 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в 

разных возрастных группах. Выпуск 1.  

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в 

разных возрастных группах. Выпуск 2. 

Нищева Н.В Проектный метод в организации познавательно-

исследовательской деятельности в детском саду. 

Нищева Н.В Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах 

Нищева Н.В Опытно-экспериментальная деятельность как направление 

развитие личности дошкольника. Опыты, эксперименты, 

игры 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 

5-6 лет. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 5-6 лет. 

Краузе Е.Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно-

исследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР с 

5 до 7 лет. 

Физическое развитие 

Нищева Н.В. еи дидактические игры на прогулке 

Нищев В.М., Нищева Н.В. Веселые подвижные игры 

Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. 

Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР с 5 до 6 лет 

Художественно-эстетическое развитие 

Дубовская Н.В. Цвет творчества. Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников с 2 до 7 лет. Парциальная программа. 

Дубовская Н.В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. от 

5 до 6 лет (старшая группа) 

Нищева Н.В., Гавришева 

Л.Б.  

Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. 

Социально-личностное развитие 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Старшая группа. 

Рабочая тетрадь 
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Нищева Н.В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. 

 

                        3.5. Календарный план воспитательной работы 

 

На основе Программы воспитания и Плана составляется календарный план 

воспитательной работы Организации. Организация вправе включать в него мероприятия по 

ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, 

которые могут стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; 

сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения 

избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, 

возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной 

деятельности). Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы 

регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона 

или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

 

Событие Значимые мероприятия Возраст 

воспитанников 

Срок  

проведения 

Ответственные 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности: Родина и природа 

Праздники (в т.ч.фольклорные) 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Мультимедийная 

презентация «Девяносто 

дней мужества» 

       5-7 лет          Январь Воспитатели, 

специалисты  

День защитника 

Отечества 

Спортивное развлечение 

«Быстрые, ловкие, 

умелые». 

Выставка детско-

родительского творчества 

«Военная техника» 

        2-7 лет  Февраль  Воспитатели, 

специалисты  

День воссоединения 

Крыма с Россией 

Фото-выставка «Крым и 

Россия едины» 

3-7 лет   

Март 

Воспитатели, 

специалисты  

День космонавтики  Викторина 

«Удивидельный космос». 

Леговыставка «Космос 

глазами детей». 

Проектная деятельность. 

Посещение библиотеки. 

3-7 лет  Апрель  Воспитатели, 

специалисты  

Всемирный день 

Земли  

Выставка стенгазет 

«Берегите нашу планету». 

Фотоакция «Панорама 

добрых дел». 

2-7 лет  Апрель  Воспитатели, 

специалисты  

Этот День победы  Акция «Бессмертный 

полк» 

Выставка «Спасибо деду 

за Победу!». 

2-7 лет  Май  Воспитатели, 

специалисты  
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Акция «Свеча памяти». 

Экскурсия в музей. 

День России  Флешмоб «Вперед, 

Россия!» 

Выставка рисунков «Моя 

Россия». 

3-7 лет  Июнь Воспитатели, 

специалисты  

День памяти и скорби  Акция «Свяча памяти» 2-7 лет  Июнь  Воспитатели, 

специалисты  

День эколога  Квест-игра «Эколята 

наши друзья!» 

3-7 лет  Июнь  Воспитатели, 

специалисты  

Праздник русской 

березки (ЧФУ) 

Выставка рисунков 

«Белоствольная 

красавица» 

2-7 лет Июнь  Воспитатели, 

специалисты  

День города 

Красноуральск 

(ЧФУ) 

Видеопоздравление «С 

днем рождения родной 

город». 

Выставка рисунков «Мой 

любимый город». 

2-7 лет  Июль  Воспитатели, 

специалисты  

День 

государственного 

флага РФ 

Велопробег «Под флагом 

России» 

3-7 лет  Август  Воспитатели, 

специалисты  

День воинской славы 

России  

Мультимедийная 

презентация «Воины 

России». 

3-7 лет  Август  Воспитатели, 

специалисты  

Осенины (ЧФУ) Осенние праздники 2-7 лет  Октябрь  Воспитатели, 

специалисты  

Край родной  (ЧФУ) Виртуальная экскурсия по 

Уральскому краю. 

День народов Среднего 

Урала. 

3-7 лет  Октябрь  Воспитатели, 

специалисты  

День народного 

единства  

Флешмоб «Мы едины». 

Выставка детского 

творчества «Мы разные, 

но мы вместе!». 

3-7 лет   

Ноябрь  

Воспитатели, 

специалисты  

День 

Государственного 

герба РФ 

Беседы «Символика 

России» 

3-7 лет   

Ноябрь  

Воспитатели, 

специалисты  

День Героев 

Отечества  

Проектная деятельность. 

Беседы о подвигах Героев 

Отечества. Встреча с 

интересными людьми. 

Прсещение библиотеки. 

3-7 лет          Декабрь  Воспитатели, 

специалисты  

День неизвестного 

солдата  

Мультимедийная 

презентация 

«Неизвестный герой». 

5-7 лет  Декабрь  Воспитатели, 

специалисты  

День конституции РФ Беседа «Мои права и 

обязанности». 

5-7 лет  Декабрь  Воспитатели, 

специалисты  

Новый год у ворот 

(ЧФУ) 

Новогодний утренник. 

Выставка семейных 

поделок «Новогодняя 

игрушка». 

2-7 лет  Декабрь  Воспитатели, 

специалисты  

Духовно-нравственное направление воспитания 

Ценности: жизнь, милосердие, добро 

Праздники (в т.ч.фольклорные) 

Международный день 

защиты детей  

Рисунки на асфальте. 

Квест-игра. 

2-7 лет Июнь  Воспитатели, 

специалисты  
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Международный день 

пожилых людей  

Концетная программа в 

центре «Надежда» 

5-7 лет  Октябрь  Воспитатели, 

специалисты  

День добровольца 

(волонтера) в России  

Акция «Поможем братьям 

меньшим» 

3-7 лет Декабрь  Воспитатели, 

специалисты  

 Социальное направление воспитания 

                                                  Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество 

Праздники (в т.ч.фольклорные) 

Международный 

женский день  

Музыкальное 

развлечение, посвященное 

празднованию 8 марта 

2-7 лет  Март  Воспитатели, 

специалисты  

Выпускной  (ЧФУ) Празник «Приключения в 

стране знаний» 

6-7 лет  Май  Воспитатели, 

специалисты  

День семьи, любви и 

верности  

Праздник «Папа,  мама, я 

– дружная семья!» 

2-7 лет  Июль  Воспитатели, 

специалисты  

День воспитателя  и 

всех дошкольных 

работников 

Видеопоздравление 

«Примите поздравление!» 

2-7 лет  Сентябрь  Воспитатели, 

специалисты  

День отца в России  Выставка рисунков «Мой 

любимый папа» 

3-7 лет  Октябрь  Воспитатели, 

специалисты  

День матери в России Видеопоздравление 

«Мамочка, родная, я тебя 

люблю». 

3-7 лет  Ноябрь  Воспитатели, 

специалисты  

Познавательное направление воспитания  

Ценности: познание  

Праздники (в т.ч.фольклорные) 

День российской 

науки  

Фестиваль «Маленький 

исследователь». 

      3-7 лет    Февраль  Воспитатели, 

специалисты  

День шашек (ЧФУ) Турнир по русским 

шашкам 

5-7 лет  Июнь Воспитатели, 

специалисты  

День знаний  Квест-игра «Путешествие 

в страну Знаний» 

3-7 лет  Сентябрь  Воспитатели, 

специалисты  

                                        Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценности: жизнь и здоровье 

Праздники (в т.ч.фольклорные) 

День здоровья  Праздник  «В здоровом 

теле – здоровый дух!» 

Марафон подвижных игр. 

Выставка детских 

рисунков «С 

физкультурой я дружу!» 

2-7 лет Апрель  Воспитатели, 

специалисты  

День пожарной 

охраны  

Традиция «Встреча с 

интерессными людьми». 

Экскурсия в пожарную 

часть. 

Выставка рисунков 

«Огонь друг, огонь враг!» 

3-7 лет Апрель  Воспитатели, 

специалисты  

День физкультурника  Спартакиада «Фикульт- 

ура!» 

Традиция «Туристические 

прогулки (походы)». 

3-7 лет Август  Воспитатели, 

специалисты 

Трудовое направление воспитания 

Ценности: труд  

Праздники (в т.ч.фольклорные) 

День Весны и труда  Игровая программа 

«Путешествие в страну 

Трудолюбия». 

3-7 лет  Май  Воспитатели, 

специалисты 
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Встреча с интересными 

людьми. 

Акция «Наши добрые 

дела, помогаем 

малышам». 

Акция «детский сад – 

территория чистоты». 

Совместный проект «Мы 

сажаем огород». 

Проектная деятельность. 

Эстетическое направление воспитания 

Ценности: культура, красота 

Праздники (в т.ч.фольклорные) 

Международный день 

родного языка  

Чтение народных сказок. 

Выставка рисунков по 

народным сказкам. 

2-7 лет Февраль  Воспитатели, 

специалисты  

Масленица (ЧФУ) Развлечение «Масленица 

широкая». 

Творческая мастерская 

(изготовление куклы 

«Масленица»). 

2-7 лет  Февраль  Воспитатели, 

специалисты  

Всемирный день 

театра  

Театральная постановка  3-7 лет Март  Воспитатели, 

специалисты  

День рождение 

А.С.Пушкина  

Литературная гостиная  

«У лукоморья». 

Выставка детского 

творчества «Сказки 

А.С.Пушкина» 

3-7 лет  Июнь  Воспитатели, 

специалисты  

Международный день 

музыки 

Музыкальная гостинная 

«Музыкальная шкатулка» 

3-7 лет Октябрь  Воспитатели, 

специалисты  

Международный день 

анимации  

Фестиваль авторского 

мультфильма «Жар-

Птица» 

5-7 лет  Октябрь  Воспитатели, 

специалисты  

Международный день 

художника  

Творческая мастерская 

«Юные художники». 

2-7 лет  Декабрь  Воспитатели, 

специалисты  

 
ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 
Психолого-педагогические условия реализации Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают с психолого-

педагогическими условиями реализации Программы обязательной части Программы. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы , обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Обеспечение образовательного процесса техническими и мультимедиййными 

средствами обучения в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

полностью совпадают с обеспечением образовательного процесса техническими и 

мультимедиййными средствами обучения обязательной части Программы. 

Учебно-методическое  сопровождение Программы 
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Автор-составитель Наименование 

Дягилева Н.В., 

Закревская О.В., 

Толстикова О.В., 

Трофимова О.А. 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

младенческий, ранний возраст/Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, Государственное 

автономное обраазовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловвской области «Институт 

развития образования»-Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. 

Дягилева Н.В., 

Закревская О.В., 

Толстикова О.В., 

Трофимова О.А. 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

дошкольный возраст/Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, Государственное автономное 

обраазовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловвской области «Институт развития образования»-

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. 

Закревская О.В. и др. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие». Кейс 

«Культурная практикаа познания»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» 

по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и самостоятеьной деятельности/Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области, 

Государственное автономное обраазовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловвской области 

«Институт развития образования»-Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2018. 

 Трофимова О.А. и др. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». Кейс 

«Двигательная культурная практика»: учебное пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей 

ребенком в совместной со взрослым и самостоятеьной 

деятельности/Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, Государственное автономное обраазовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловвской области «Институт развития образования»-Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. 

Дягилева Н.В., 

Трофимова О.А. 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие». Кейс «Духовно-нравственная культурная практика»: учебное 

пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и 

социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и 

самостоятеьной деятельности/Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, Государственное автономное 

обраазовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловвской области «Институт развития образования»-

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. 

Толстикова О.В. и др. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие». Кейс 

«Культурная практика литературного детского творчества»: учебное 

пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и 

социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и 

самостоятеьной деятельности/Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, Государственное автономное 

обраазовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловвской области «Институт развития образования»-

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. 

Трофимова О.А., 

Толстикова О.В. 

Кейс «Реализация культурных практик детей раннего возраста: учебное 

пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и 

социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и 

самостоятеьной деятельности/Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, Государственное автономное 

обраазовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловвской области «Институт развития образования»-
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Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. 

Толстикова О.В. и др. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие». Кейс «Культурная практика безопасности жизнидеятельности»: 

учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и 

социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и 

самостоятеьной деятельности/Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, Государственное автономное 

обраазовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловвской области «Институт развития образования»-

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. 

Дягилева Н.В. и др. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». Кейс 

«Культурная практика здоровья»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по 

освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и самостоятеьной деятельности/Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области, 

Государственное автономное обраазовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловвской области 

«Институт развития образования»-Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2018. 

Чудиновских Е.А. Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие». Кейс «Культурная практика музыкального детского 

творчества»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению 

культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной со 

взрослым и самостоятеьной деятельности/Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, Государственное 

автономное обраазовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловвской области «Институт 

развития образования»-Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. 

Трофимова О.А. и др. Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие». Кейс «Культурная практика театрализации»: учебное пособие 

ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных 

ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятеьной 

деятельности/Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, Государственное автономное обраазовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловвской области «Институт развития образования»-Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. 

Толстикова О.В. и др. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие». Кейс «Речевая 

культурная практика»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению 

культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной со 

взрослым и самостоятеьной деятельности/Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, Государственное 

автономное обраазовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловвской области «Институт 

развития образования»-Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. 

Трофимова О.А. и др. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие». Кейс «Культурная практика игры и общения»: учебное пособие 

ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных 

ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятеьной 

деятельности/Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, Государственное автономное обраазовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловвской области «Институт развития образования»-Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. 

Толстикова О.В. и др. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие». Кейс 

«Культурная практика конструирования»: учебное пособие ОП ДО 
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«СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей 

ребенком в совместной со взрослым и самостоятеьной 

деятельности/Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, Государственное автономное обраазовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловвской области «Институт развития образования»-Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. 

Закревская О.В. и др. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие». Кейс «Культурная практика самообслуживания и общественно-

полезного труда»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению 

культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной со 

взрослым и самостоятеьной деятельности/Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, Государственное 

автономное обраазовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловвской области «Институт 

развития образования»-Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. 

Дягилева Н.В. и др. Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие». Кейс «Культурная практика детского изобразительного 

творчества»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению 

культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной со 

взрослым и самостоятеьной деятельности/Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, Государственное 

автономное обраазовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловвской области «Институт 

развития образования»-Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. 

Закревская О.В. и др. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие». Кейс 

«Сенсомоторная культурная практика»: учебное пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей 

ребенком в совместной со взрослым и самостоятеьной 

деятельности/Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, Государственное автономное обраазовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловвской области «Институт развития образования»-Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. 

Трофимова О.А., 

Толстикова О.В. 

Развитие речи детей дошкольного возраста посредством современных 

конструкторов: методические рекомендации/ Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, Государственное 

автономное обраазовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловвской области «Институт 

развития образования»-Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Толстикова О.В. и др. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» карта 

развития ребенка как инструмент оценки качества образовательной 

деятельности по ПООП «СамоЦвет». Часть 2: пособие к образовательной 

программе «СамоЦвет»/Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, Государственное автономное 

обраазовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловвской области «Институт развития образования»-

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016. 

Толстикова О.В. и др. Конструирование: открываем будущее вместе. Парциальная  

образовательная программа для детей дошкольного возраста/ 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области, Государственное автономное обраазовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловвской области 

«Институт развития образования»-Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2016. 

Толстикова О.В., Технологии реализации культурных практик образовательной программы 
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Трофимова О.А. «СамоЦвет»/ Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, Государственное автономное обраазовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловвской области «Институт развития образования»-Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. 

Толстикова О.В., 

науч.ред. О.В. Гредина 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное  

развитие». Культурная практика безопасности жизнедеятельности: 

учебное пособие к образовательной программе дошкольного образования 

«СамоЦвет/Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, Государственное автономное обраазовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловвской области «Институт развития образования»-Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Трофимова О.А. Модуль образовательной деятельности «Физическое  развитие». 

Двигательная культурная практика: учебное пособие к образовательной 

программе дошкольного образования «СамоЦвет/Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, Государственное 

автономное обраазовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловвской области «Институт 

развития образования»-Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Дягилева Н.В. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие». Духовно-нравственная культурная практика: учебное пособие к 

образовательной программе дошкольного образования 

«СамоЦвет/Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, Государственное автономное обраазовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловвской области «Институт развития образования»-Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Дягилева Н.В. и др. Модуль образовательной деятельности «Физическое  развитие». 

Культурная практика здоровья: учебное пособие к образовательной 

программе дошкольного образования «СамоЦвет/Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, Государственное 

автономное обраазовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловвской области «Институт 

развития образования»-Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Трофимова О.А. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие». Культурная практика игры и общения: учебное пособие к 

образовательной программе дошкольного образования 

«СамоЦвет/Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, Государственное автономное обраазовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловвской области «Институт развития образования»-Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Дягилева Н.В. и др. Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие». Культурная практика детского изобразительного творчества: 

учебное пособие к образовательной программе дошкольного образования 

«СамоЦвет/Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, Государственное автономное обраазовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловвской области «Институт развития образования»-Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Толстикова О.В., 

Скотников О.А., 

Шестакова Н.В. 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие». 

Культурная практика конструирования»: учебное пособие к 

образовательной программе дошкольного образования 

«СамоЦвет/Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, Государственное автономное обраазовательное 
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учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловвской области «Институт развития образования»-Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Толстикова О.В. и др. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие». Культурная 

практика литературного детского творчества: учебное пособие к 

образовательной программе дошкольного образования 

«СамоЦвет/Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, Государственное автономное обраазовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловвской области «Институт развития образования»-Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Чудиновских Е.А. и 

др. 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие». Культурная практика детского музыкального творчества: 

учебное пособие к образовательной программе дошкольного образования 

«СамоЦвет/Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, Государственное автономное обраазовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловвской области «Институт развития образования»-Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Неганова М.Б., 

Гильманова О.Л. 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие». 

Культурная практика «Познание»: учебное пособие к образовательной 

программе дошкольного образования «СамоЦвет/Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, Государственное 

автономное обраазовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловвской области «Институт 

развития образования»-Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Толстикова О.В., 

Сенова О.Н. 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие». Речевая 

культурная практика: учебное пособие к образовательной программе 

дошкольного образования «СамоЦвет/Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, Государственное 

автономное обраазовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловвской области «Институт 

развития образования»-Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Закревская О.В. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие». Культурная практика самообслуживания и общественно-

полезного труда: учебное пособие к образовательной программе 

дошкольного образования «СамоЦвет/Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, Государственное 

автономное обраазовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловвской области «Институт 

развития образования»-Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Толстикова О.В. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие». 

Сенсомоторная культурная практика: учебное пособие к образовательной 

программе дошкольного образования «СамоЦвет/Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, Государственное 

автономное обраазовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловвской области «Институт 

развития образования»-Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Трофимова О.А. Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие». Культурная практика театрализации: учебное пособие к 

образовательной программе дошкольного образования 

«СамоЦвет/Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, Государственное автономное обраазовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловвской области «Институт развития образования»-Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 
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Примерный перечень литературных, музыкальных произведений  

для реализации Программы 

 

Примерный перечень художественной литературы 

 

От 1 до 3 лет  

 

Произведения русского фольклора: 

частушки, потешки, песенки: «Наша Маша маленька…»; «Из-за леса, из-за гор…»; «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком…»; «Огуречик, огуречик…»; «Заяц Егорка…». «Наши уточки 

с утра…», «Пошел котик на Торжок…», «Чики, чики, кички…», «Солнышко, ведрышко…». 

Сказки о животных: «Козлятки и волк», обр. К.Ушинского; «Теремок», обр. М.Булатова. 

«Маша и медведь», обр. М.Булатова. 

 Фольклор народов мира: «Три веселых братца», пер. с нем. Л.Яхнина; «Бу-бу, я 

рогатый», лит., обр. Ю.Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К.Чуковского; «Ой ты, 

заюшка-пострел…», «Ты, собачка, не лай…», пер. с молд. И.Токмаковой; «Снегирек», пер. 

с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б.Заходера. «Разговоры», чуваш., пер. 

Л.Яхнин. 

Произведения поэтов и писателей России: А. Барто «Игра»; С. Маршак «Ванька-

встанька»; А.Барто «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»); «Кто 

как кричит»; Г.Лагздынь «Петушок»; Н.Пикулева «Лисий хвостик», «Надувала кошка 

шар…»; А.Пушкин «Ветер по морю гуляет…»; М.Лермонтов «Спи, младенец…»; 

А.Введенский «Мышка»; Г.Сапгир «Кошка»; К.Чуковский «Федотка», «Путаница»; 

Л.Толстой «Три медведя»; В.Бианки «Лис и мышонок»; Г.Балл «Желтячок»; Н.Павлова 

«Земляничка»; «Наша девочка шалунья и плутовка»; В.Берестов «Больная кукла», 

«Котенок»; Н.Саконская «Где мой пальчик?»; Э.Мошковская «Приказ»; С.Маршак «Сказка 

о глупом мышонке»; В.Сутеев «Кто сказал «мяу»?»; Л.Толстой «Спала кошка на крыше…», 

«Был у Пети и Миши конь…». А.Плещеев «Сельская песня». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: С.Капутикян «Все спят», «Маша 

обедает» пер. с арм. Т.Спендиаровой; Д.Биссет «Га-га-га!», пер. с англ. Н.Шерешевской. 

П.Воронько «Обновки», пер. с укр. С.Маршака; Ч.Янчарский «В магазине игрушек», 

«Друзья», пер. с польск. В.Приходько. 

 

От 3 до 4 лет 

Произведения русского фольклора:  

частушки, потешки, песенки: «Пошла Маша на базар»; «Спи, дитя моё, усни»,«Ваня, Ваня, 

простота»; «Тили -бом! Тили- бом! Венгерская песенка «Приходите в гости», «Пальчик-

мальчик…», «Ночь пришла…», «Сорока-сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Как у 

нашего кота…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-

мурысенька…», «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», 

«Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Колобок», обр. К.Ушинского, «Волк 

и козлята», обр. А.Н.Толстого, «Кот, петух и лиса», обр.М.Боголюбской, «Теремок», обр. 

Е.Чарушина, «Водичка, водичка, умой Ванино личико»; «Расти коса до пояса»; «Накормили 

Ваньку»; «Стучит, бренчит по улице»; «Ваня, Ваня, карапуз»; дагестанская «Маленькие 

ножки»; кабардино-балкарская «Топ-топ», «Заинька, попляши…»; «Сидит белка на 

тележке…»; «Ай, качи-качи-качи»; «Идет лисичка по мосту»; «Заря-заряница…»; рус. нар. 

сказка «Коза-дереза», «Как коза избушку построила»; «Тили-бом! Тили-бом!…»; «Лечея -

Плачея» (русская сказка); «Ехал ванечка-дружок»; «Барашеньки-крутороженьки Ваню 

потешали». 

Фольклор народов мира:  



153 

 

«Маленькие феи», «Рукавичка» и т.д. Ненецкая сказка «Кукушка»; Бирманская сказка 

"Жемчужинка и жаба", «Три зверолова», англ., обр. С.Маршака; «Лиса-нянька», пер. с 

финск. Е.Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л.Грибовой , «Храбрецы», англ., обр. 

С.Маршака; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А.Краснова и В.Важдаева; «У солнышка 

в гостях», пер. с словац. С.Могилевской и Л.Зориной. 
Произведения поэтов и писателей России: С.Черный «Про Катюшу», «Сказка об умном 

мышонке», К.Чуковский «Елка», В.Берестов «Курица с цыплятами», К.Ушинский 

«Петушок с семьей», «Уточки», В.Сутеев «Три котенка» и т.д. Е. Благинина «Милый сад», 

«Сорока-белобока».; А. Введенский «Щенок и котёнок»; М. Дружинина «Мама»; С. Есенин 

«Бабушкины сказки»; Б. Заходер «Никто»; С. Маршак «Книжка про книжки»; А. Плещеев 

«Огни погасли в доме»; В. Сутеев «Мешок Яблок»; П. Сухотинин «Царская жемчужина»; 

С. Маршак «Где тут Петя, где Серёжа?»; А. Прёйсен «Веселый Новый год»; Л. Квитко 

«Утро», «Дочка воду носит», «Жалоба деревьев»,  А. Барто «Зарядка»; Э. Мошковская «Сто 

ребят-детский сад». А.Кольцов «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); 

А.Майков «Колыбельная песня»; К.Чуковский «Мойдодыр», «Айболит»; А.Барто, П.Барто 

«Девочка чумазая» и т.д. А.Барто «Зарядка»; С. Михалков «Про девочку, которая плохо 

кушала»; С. Маршак «Сад идёт»; А. Милн «Лисички»; С. Маршак «Кошкин дом»; М. 

Дружинина «Мы хотели Мишке дать на ужин шишки»; Э. Успенский «Страшная история»; 

С. Капутикян «Маша обедает»; Б. Заходер «Птичка Матари-Кари», Б.Житков «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы 140 в зоосад приехали»; Л.Толстой «Птица свила 

гнездо…», «Таня знала буквы…»; Б. Заходер «Про сома»; Б.Житков «Как мы в зоосад 

приехали»; Д. Лукич «Три плюшевые сказки»; Я.Грот «Труд»; Г. Ладонщиков «Хорошо у 

нас в лесу»; Л.Куликов «Белочка -умелочка»; А. Барто «Мы-моряки»; 

К.Чуковский «Муха-Цокотуха»; В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

С.Михалков «Песенка друзей»; Э.Мошковская «Жадина»; Г.Цыферов «Про друзей»; 

Ю.Дмитриев «Когда можно плакать» Г. Галина «Дары осени»; М. Грозовский «Бабочка»; 

К. Бальмонт «Светлый мир»; И. Пивоварова «Жила-была собака»; С. Маршак «Мяч»; 

«Курочка, мышка и тетерев»; А. Барто «Игра в стадо», «Буква «Р»; М. Дружинина 

«паровозик», «Дождик»; С. Маршак «Кто колечко найдёт?». 
Произведения поэтов и писателей разных стран: М.Карем «Мой кот», пер. с франц. 

М.Кудиновой; А.Босев «Трое», пер. с болг. В Викторова и т.д. «Крошка Вилли Винки»; 

укр.н.с. «Рукавичка»; Л. Берг «Пит и трех колесный велосипед»; пер. с анг. «История 

дракончика пита»; чешская сказка «Здравствуй, мостик», М. Карем «Мой кот». Е. Бехлерова 

«Капустный лист»; шведская сказка «Великан и белка»; итальянская сказка «Ленивая бручолина»; 

Н.Забила «Карандаш», пер. с укр. З.Александровой; С.Капутикян «Кто скорее допьет»; 

Й.Чапек «Трудный день»; «В лесу», пер. с чешск. Г.Лукина; немецкая сказка «Госпожа 

метелица»; О.Альфаро «Козлик – герой», пер. с исп. Т.Давитьянц; Л.Муур «Крошка Енот и 

Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О.Образцовой, Е. Бехлерова «Капустный лист»; 

венгерская сказка «Два жадных медвежонка», украинская народная сказка «Соломенный 

бычок»; испанская сказка «Горшочек меда» литовская народная сказка «Кот и заяц»; 

узбекская сказка «Упрямые козы»; мозамбикская сказка «Свинья и коршун»; финская 

сказка «Лиса-нянька»; М. Мревлишвили «Кикли-кикли». 

 

От 4 до 5 лет 

Произведения русского фольклора: 

частушки, потешки, песенки: «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сегодня день целый…»,  

Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А.Н.Толстого; «Жихарка», обр. 

И.Карнауховой; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О.Капицы; «Зайчишка-трусишка», 

«Зимовье» обр. И.Соколова-Микитова; 

Фольклор народов мира: «Три поросенка», пер. с англ. С.Михалкова; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш.Перро, пер. с франц. Т.Габбе; «Бременские музыканты», нем., пер. 

В.Введенского, под ред. С.Маршака, «Пальцы», пер. с нем. Л.Яхина;  
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Произведения поэтов и писателей России: А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…»; 

А.Барто «Уехали»; С.Михалков «Дядя Степа»; «Дом гнома – гном дома!»; В.Вересаев 

«Братишка»; А.Введенский «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» 

(главы из книги); М.Зощенко «Показательный ребенок»; С.Георгиев «Бабушкин садик»; 

В.Бианки «Подкидыш»; Н.Сладков «Неслух»; К.Чуковский «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); 

Л.Толстой «Отец приказал сыновьям…»; Г.Зайцев «Уроки Мойдодыра»; В.Осеева 

«Волшебная иголочка»; В.Бианки «Первая охота»; С.Маршак «Про все на свете»; Ю.Мориц 

«Песенка про сказку»; Д.Хармс «Очень страшная история»; Д.Самойлов «У слоненка день 

рождения» Л.Толстой «Мальчик стерег овец…» 

Произведения поэтов и писателей разных стран: А.Милн «Винни-Пух и все, все, все» 

(главы из книги); Э.Хогарт «Мафин и его веселый друзья» (главы из книги), пер. с англ. 

О.Образцовой и Н.Шанько; В.Витка «Считалочка», пер. с белорус. И.Токмаковой; Ю.Тувим 

«Чудеса», пер. с польск. В.Приходько. 

 

От 5 до 6 лет 

Произведения русского фольклора: 

частушки, потешки, песенки: «Как у бабушки козел…»; «Хаврошечка», обр. А.Н.Толстого; 

«Царевна-лягушка», обр. М.Булатова; «Сивка-Бурка»; «Финист – Ясный сокол», обр. 

А.Платонова; «Уж я колышки тешу…»; «Ранним-рано поутру…» 

Фольклор народов мира: «Старушка»; «Златовласка», пер. с чеш. К.Паустовского; «Три 

золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н.Аросьевой (из сборника сказок К.Я.Эрбена); 

«Гречку мыли», литов., обр. Ю.Григорьева; «Дом, который построил Джек», пер. с англ. 

С.Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И.Токмаковой. 

Произведения поэтов и писателей России: Н.Носов «Живая шляпа»; А.Гайдар «Чук и 

Гек» (главы); Т.Александрова «Домовенок Кузька» (главы); А.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»; В.Катаев «Цветик-семицветик»; А.Барто «Веревочка»; Л.Толстой 

«Прыжок»; С.Георгиев «Я спас Деда Мороза»; Н.Телешов «Крупеничка»; М.Яснов 

«Мирная считалка»; В.Драгунский «Друг детства» 

Произведения поэтов и писателей разных стран: А.Линдгрен «Карлсон, который живет 

на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. с швед. Л.Лунгиной; «Письмо ко всем 

детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С.Михалкова. 

 

От 6 до 7 лет 

Произведения русского фольклора:  
частушки, потешки, песенки: «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (запись 

А.Гильфердинга, отрывок); «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись 

П.Рыбникова, отрывок); «Сынко Филипко», пересказ Е.Поленовой; «Семь Симеонов – семь 

работников», обр. И.Карнауховой; «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться», обр. 

К.Ушинского; 

Фольклор народов мира: «Каждый свое получил», эстон., обр. М.Булатова 

Произведения поэтов и писателей России:  

А.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»; А.Ремизов «Гуси-лебеди»; 

К.Паустовский «Теплый хлеб»;  П.Ершов «Конек-Горбунок»; Ю.Владимиров «Оркестр»; 

М.Зощенко «Великие путешественники»; С.Романовский «На танцах»; Г.Сапгир «Считалки, 

скороговорки»; Э.Успенский «Память»; К.Драгунская «Лекарство от послушности»; 

И.Соколов-Микитов «Соль земли»; Г.Скребицкий «Всяк по-своему» 

Произведения поэтов и писателей разных стран:  
Х.-К.Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А.Ганзен;  Ф.Зальтен «Бемби», 

пер. с нем. Ю.Нагибина; А.Линдгрен «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со 

швед. А.Любарской. 
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Сказочный Урал. Сказы П.П. Бажова «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», 

«Синюшкин колодец», «Голубая змейка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное 

копытце», «Хрупкая веточка».  

Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки», «Медведко», «Сказка про Комара 

Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост», «Притча о Молочке, 

овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Русское народное творчество: «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов 

не ели», «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса».  

-Балдина Т. «Рябина». Барадулин В.А. «Уральский букет». Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». Гете И. «Цветы». Лепихина Т. «Волшебное зеркало», Мей Л. «В 

низенькой светелке».  

Сказки народов Урала. Русские сказки Урала: Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», 

«Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко». Сказки про детей - «Как старикова дочь 

богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», 

«Снегурочка и медведь», «Снегурочка и серый волк». Сказки про животных -«Бычок 

соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза», «Конья голова», «Кот, 

воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со 

скалочкой», «Хитрая козонька». Башкирские сказки – «Два барсука», «Курица и ястреб», 

«Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар». Удмуртские сказки - 

«Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка», «Ласточка и 

комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», 

«Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери». Сказки 

народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – 

«Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь». Марийские - «Как ворон землю 

мерил», «Как землю выловили». Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении 

мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». Уральские писатели детям. Никонов Н. «Сказки 

леса». Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном 

мальчике». Солодухин В. «Цветы». Федотов Г. «Узоры разнотравья».  

 

                             Примерный перечень музыкальных произведений 

 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, 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. Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический 

оркестр.  

Музыкальные произведения: Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле 

нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». Уральские 

песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «Како у нас-то в 

мастерской», «По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка», «Ты шкатулка моя», «Уж 

ты Веснушка-весна», «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты 
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прялица, ты коковица»; Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

 

                                   Кадровые условия реализации Программы 

 

Кадровые условия реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с кадровыми условиями реализации 

Программы обязательной части Программы. 

 

                                      Календарный план воспитательной работы 

 

Мероприятия календарного плана воспитательной работы Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включены в календарный план 

воспитательной работы Программы обязательной части Программы. 
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