


 

 

№ п/п   Содержание    Стр. 
1   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   2  

1.1   Пояснительная записка   2  

1.1.1   Цели и задачи реализации Программы   2  

1.1.2   Принципы и подходы к формированию Программы   4  

1.1.3    Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития 
детей раннего и дошкольного возраста   

5  

1.1.3.1   Национально-культурные особенности   5  

1.1.3.2   Климатические особенности   6  

1.1.3.3.   Социально-культурные особенности   7  

1.1.3.4   Характеристика контингента обучающихся   8  

1.1.3.4.1  Особенности развития детей с ТНР   8  

1.1.3.4.2  Особые образовательные потребности детей с ТНР   9  

1.2   Планируемые результаты реализации Программы   10  

1.2.1   Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения 
Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР   

10  

1.2.2   Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения 
Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР   

11  

1.2.3   Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе 
завершения освоения Программы   

13  

1.3   Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
по Программе   

15  

   Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений   17  

2   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ    23  

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

23  

2.1.1   Социально-коммуникативное развитие   23  

2.1.1.1   Образовательная деятельность с детьми младшего дошк. возр.  24  

2.1.1.2   Образовательная деятельность с детьми среднего дошк. возр.  25  

2.1.1.3   Образовательная деятельность с детьми старшего дошк. возр.  26  

2.1.2   Познавательное развитие   27  

2.1.2.1   Образовательная деятельность с детьми младшего дошк. возр.  27  

2.1.2.2   Образовательная деятельность с детьми среднего дошк. возр.  28  

2.1.2.3   Образовательная деятельность с детьми старшего дошк. возр.  29  

2.1.3   Речевое развитие   30  



 

 

2.1.3.1   Образовательная деятельность с детьми младшего 
дошкольного возраста   

31  

2.1.3.2   Образовательная деятельность с детьми среднего дошк. возр.  32  

2.1.3.3   Образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста   

32  

2.1.4   Художественно-эстетическое развитие   33  

2.1.4.1   Образовательная деятельность с детьми младшего дошк. возр.  33  

2.1.4.2   Образовательная деятельность с детьми среднего дошк. возр.  34  

2.1.4.3   Образовательная деятельность с детьми старшего дошк. возр.  35  

2.1.5   Физическое развитие   37  

2.1.5.1   Образовательная деятельность с детьми младшего дошк. возр.  38  

2.1.5.2   Образовательная деятельность с детьми среднего дошк. возр.  39  

2.1.5.3   Образовательная деятельность с детьми старшего дошк. возр.   39  

   Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений   

40  

2.2   Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР   78  

2.3   Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
обучающихся с ТНР   

79  

2.4   Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР   83  

2.5   Рабочая программа воспитания   97  

3   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   170  

3.1   Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР   170  

3.2   Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка с ТНР   

170  

3.3   Организация развивающей предметно-пространственной среды   171  

3.4   Кадровые условия реализации Программы   173  

3.5   Финансовые условия реализации Программы   175  

3.6   Материально-технические условия реализации Программы   178  

3.7   Режим и распорядок дня   185  

3.8   Календарный план воспитательной работы   204  

   Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений   

211  

   Дополнительный раздел. Краткая презентация   254  

 

  



 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

   

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
   

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы   
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №76 (далее – 

Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом 
Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 
(далее – ФАОП ДО).   
Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 

60% от ее общего объема.    
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% и ориентирована:   
- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением ТНР;   
- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность – выбрать); - 
на сложившиеся традиции ДОО;    
- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 
детей с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом.   

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 
образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 
образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 
обучающихся с ТНР.   
Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования.   
Цель 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 для обучающихся с ТНР;   

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;   

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с   

ТНР, в т.ч. 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.   

   

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы   

В соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО 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.   
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 
иных работников ДОО) и обучающихся.   
5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.   

6. Сотрудничество ДОО 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: ДОО 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 с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и 
физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. 
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно - эстетическое - с познавательным и речевым. 
Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста;   
5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные 
ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою 
адаптированную образовательную программу. При этом за ДОО остаётся право 
выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, 
запросов родителей (законных представителей).   

       

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч.  
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста   



 

 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 
географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент 
воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста с ТНР.   

1.1.3.1. Национально-культурные особенности:    

        Для уральского региона характерна многонациональность и 
многоконфессиональность, но сильны и православные традиции. Велико влияние 
региональных памятников истории и культуры, традиций исторически сложившихся 
народов Среднего Урала - русских, удмуртов, татар, башкир, марийцев и др.      С учетом 
национально-культурных традиций для детей осуществляется отбор художественно-

литературных и музыкальных произведений местных писателей, поэтов, 
композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, искусства 
различных народов, народных игр.   
      Основными компонентами содержания образовательной программы являются: 

ознакомление с природой, историей и культурой жителей родного края; приобщение к 
народным традициям; формирование представлений о своей национальной 
принадлежности; учет региональных (природных, географических, производственных 
и т.д.) и этнических особенностей; использование средств народного воспитания 
(устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно-

прикладное искусство и т.д.).    
     Познав и полюбив историю, природу и культуру своего народа, ребенок в будущем 

может полюбить и узнать культуру других народов. Искусство народов Урала 
разнообразно, его лучшие образцы являются частью национальной культуры. 
Приобщение дошкольников к музыкальной, изобразительной, декоративной, речевой, 
бытовой культуре народов Урала, происходит на основе ознакомления с родным краем 
- малой Родиной, т.к. детям близко и дорого то, что их окружает: особенности говоров 
русского населения Среднего Урала в поэтических текстах, восходящие к северно-

великорусскому наречию; традиционные для культуры детства многонациональные 
контексты музицирования ритуалов и игр, календарно-обрядовых музыкальных 
текстов, используемых в народных обрядах и праздниках календарного цикла.   

 

1.1.3.2. Климатические особенности:    
    Образовательная программа учитывает особенности природно-климатических 

условий Среднего Урала. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. 
Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 
особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе.   
     Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 
двух периодов:   

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется 
определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно 
образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;   



 

 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 
другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая 
деятельность.   

        Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, 
непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста по физическому развитию проводится в зале и на воздухе.   

Прогулки с детьми организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Прогулки в 
холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и 
режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок 
составляет 3 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 
климатических и погодных условий. В условиях холодной уральской зимы, когда 
световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной 
деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, 
сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется проводить при t воздуха ниже -15°С 
и скорости ветра более 15м/с для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20°С и скорости 
ветра более 15м/с. Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна 
соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в 
утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых 
шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на 
прогулке).    
     С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья населения определяется проведение оздоровительных 
мероприятий процедур, организация режимных моментов.    

   

1.1.3.3. Социально-культурные особенности:    
 В образовательной программе учитывается тот факт, что современные дети 

существенно отличаются по своим интеллектуальным и психоэмоциональным 
характеристикам. Сегодняшние дошкольники – другие, они дети информационного 
века, цифровых технологий, у них другие способы общения и мышления, что нашло 
отражение в определении задач и содержания образования. Какими из них 
воспользуется ребенок, будет зависеть от его насущных интересов, состояния здоровья, 
индивидуальных особенностей, доступности предметов и видов деятельности.         
Вступая в многоплановые отношения с окружающим миром, ребенок учится, 

получает свое первое персонифицированное образование, формируется и проявляется 
его индивидуальный стиль деятельности, в целом вызревает интегральная 
индивидуальность личности. На формирование личностных особенностей 
воспитанников влияет так же окружающий социум. На протяжении многих лет 
социальными партнерами дошкольного учреждения являются:   

- образовательные учреждения: ГАОУ ДПО СО «ИРО», МАОУ СОШ № 112, 
МАОУ СОШ №114;  

- учреждения культуры: библиотека №38 по адресу: г. Екатеринбург, ул.  
Ползунова, 28.   



 

 

- другие организации: ФПС по Свердловской области СПСЧ г. Екатеринбурга; 
ГИБДД МВД России по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга, ТН ПМПК 
управления образования.    
- Детский сад поддерживает научно-образовательные связи с Орджоникидзевским 

филиалом ИРО по вопросам научно-методического сопровождения образовательной 
деятельности; повышения квалификации и аттестации педагогических работников.      
Взаимодействие с ТН ПМПК (диагностика и консультирование) позволяет проводить 
мониторинг развития детей группы риска и обеспечивать консультационную помощь 
специалистов по вопросам воспитания и развития дошкольников по запросу родителей.   

- С находящимися в непосредственной близости с МБДОУ МАОУ СОШ №112 и 
МАОУ СОШ №114 обеспечивается единый преемственный подход к образованию 
детей. Педагогами школы при участии педагогов-дошкольников проводится ежегодный 
муниципальный семинар, направленный на реализацию основных задач дошкольного 
образования с целью обеспечения благополучной социально-психологической 
адаптации выпускников к условиям школьной жизни. Школьные учителя отмечают 
заинтересованность большинства учеников в процессе обучения, любознательность, 
эмоционально-волевые, социально-коммуникативные навыки первоклассников.   
       Взаимодействие детского сада с социальными партнерами по реализации ООП 

ОП ДО детского сада №76, обеспечивается на основании договоров, планов совместной 
работы по всем направлениям развития детей дошкольного возраста.   

Взаимодействие с этими учреждениями позволяет:   

- согласовать позиции всех субъектов образования детского сада и его социальных 
партнеров по вопросам развития воспитанников;   
- обогатить, расширить содержание дошкольного образования;    

- содействовать успешной социализации детей в обществе;   

- предоставить возможность детям представлять результаты своей практической и 
познавательной деятельности за пределами детского сада;   

- повысить теоретический уровень и уровень профессионального мастерства 
педагогов, обобщать и транслировать опыт работы по реализации современных 
образовательных программ на городском, региональном, всероссийском уровне.   

- воспитывать активную жизненную позицию детей через включенность и 
самореализацию детей в творческой деятельности.   

               

       Партнерское взаимодействие всех участников образовательного процесса с 
привлечением ресурсов нескольких организаций - социальных партнеров позволяет 
выделять, осознавать и решать проблемы воспитания детей.  Организация такого рода 
взаимодействия в целом положительно отражается на качестве и результате 
образовательной деятельности.   

 1.1.3.4. Характеристика контингента обучающихся   
 1.1.3.4.1. Особенности развития детей с ТНР   

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями 
всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.    



 

 

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием 
речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у 
которых имеются нарушения всех компонентов языка.   
Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 
дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 
окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 
практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.    

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 
звукопроизношения и фонематического слуха.   

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 
звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 
степени выраженности.    

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.   

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 
ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 
лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 
жестами и мимикой.   
На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 
глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные 
возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы.   

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь 
с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития.   
На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 
системы.   
Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата.   

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 
речевыми нарушениями:   

- дислалия,    
- ринолалия,    
- дизартрия,    
- алалия,    
- детская афазия,    
- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений).   
 1.1.3.4.2. Особые образовательные потребности детей с ТНР   



 

 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 
достигается через удовлетворение следующих образовательных потребностей:   

- реализация адаптированной основной образовательной программы;   

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;    

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 
эмоционального благополучия;   
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства 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 другими 
детьми, взрослыми и миром;   
- 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 детей 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 детей с ТНР;   
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;   

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.   

 1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

   

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 
содержания и планируемых результатов Федеральной программы.   

В соответствии с ФГОС ДО 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.   



 

 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров.   

   

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 
детьми младшего дошкольного возраста с ТНР  К концу данного возрастного этапа 
ребенок:   
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 

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 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 
ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника.   

   

1.2.2. Планируемые результаты (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, 

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

социальных отношений;   
13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника;   
14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;   

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 
некоторого времени (не менее 15 мин.);   
16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования;   
17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 
самостоятельно;   
18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 
явления и их изображения: времена года и части суток;   

19) использует схему для ориентировки в пространстве;   
20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
окружающими, используя речевые и неречевые средства общения;   

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,  
экспериментирует);   
22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 
педагогического работника и самостоятельно);   
24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;   

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 
процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 
изобразительной деятельности, их свойства;   



 

 

26) знает основные цвета и их оттенки;   
27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;   

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 
средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью;   
29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;   
30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;   
31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли;   

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 
поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 
пользования.   

   

1.2.3. Планируемые результаты (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 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).   

      

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ   

   

Оценивание качества образовательной деятельности 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 ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 
образования.   

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям 
ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО 
условий в процессе образовательной деятельности.   

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 
освоения Программы.   

Целевые ориентиры, представленные в Программе:   

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

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;   

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями обучающихся с ТНР;   
- не являются основой объективной оценки соответствия, 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 ДОО 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.   

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 
психологической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики.   

В соответствии со ФГОС ДО 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 ДОО в соответствии:   

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве;   

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 
среды;   
- c разнообразием 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 ДОО обеспечивает участие всех участников 
образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 
обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с 
принципами и требованиями ФГОС ДО.   

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 обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе;   

- внутренняя оценка, самооценка ДОО;   



 

 

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная 
оценка.   

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи:   

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;   

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 
образовательной программы ДОО;   
- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР;   

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 
деятельности и перспектив развития самой ДОО;   
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР.   
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий 
реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР.   
Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет 
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, посредством экспертизы 
условий реализации Программы.    
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДОО.   

Система оценки качества дошкольного образования:   

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 
ДО;   
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;   
- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОО;   
- 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 ДОО собственной работы, так 
и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной организации;   

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.   

   



 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

     Взаимодополнение содержания адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования происходит за счет использования методического пособия 
«Мы живем на Урале» О.В. Толстиковой, О.В. Савельевой - Екатеринбург: ГАОУ ДПО 
СО «ИРО», 2013г.   

   

Пояснительная записка   
     Методическое пособие О.В. Толстиковой, О.В. Савельевой «Мы живем на Урале» 

разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013  
г., N 1155, г. Москва и отвечает современным принципам государственной политики – 

«единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 
Федерации в условиях многонационального государства».   

   

     Цели и задачи реализации методических пособий и технологий:   
О. В. Толстикова О.В. Савельева «Мы живем на Урале»    

Цели образования ребенка дошкольного возраста   

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 
многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 
составляющей образования.   
2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному 
наследию своего народа.   
3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 
отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 
соседям и другим людям.)   
4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.   

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 
национальнокультурных традиций.   

   

     Реализация целей осуществляется через:   
- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребёнку, 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;   
- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни  

города (села), Свердловской области;   



 

 

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной 
действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит 
вокруг;   
- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они 
хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 
(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, 
аппликация, лепка, рисование);   
- создание развивающей среды для 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;   

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 
деятельности с детьми:   

 детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы 
с детьми по освоению содержания образования в соответствии с 
психологопедагогическими задачами тем комплексно-тематического 
планирования образовательного процесса;   
 мини-музеи, выставки, экскурсии, акции (природоохранные, социальные) 

и т.д.;   
 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, 

библиотека, поликлиника, музей, станция юннатов, дом культуры, ГИБДД, 
пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, культурнодосуговая 
деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о 
сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), конкурсы, 
фестивали, соревнования, дни здоровья.   

   

Задачи содержательных блоков:   
 Моя семья   
1.Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.   

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

   

Моя малая Родина   
1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, 
памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к 
символике (герб, флаг, гимн), традициям.   
2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее.   



 

 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города 
(села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных 
акциях.   
4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу).   

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) 
красивым.   
6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города (села).    
Мой край – земля Урала   

1. 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.   
2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 
направленности.   
3. 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.   
4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей 
разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала.   
5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к 

культурным традициям своего и других народов.   
6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их.   
   

Культура и искусство народов Среднего Урала   
1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 
национальностей.   
2. 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.   
3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 
культуры.   
4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному 

взаимодействию с людьми разных этносов.   



 

 

5. 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 организации образовательного процесса:   

 Методическое пособие «Мы живем на Урале» О.В. Толстикова   
• принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических 

и психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на 
развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных 
природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное 
влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;   

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 
культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и 
практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;   

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 
образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 
возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;   

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в 
мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. 
Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает 
то, чему ему хочется подражать и учиться.   

         Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть 
продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 
сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 
создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 
самовыражения, самостоятельной деятельности.   

   

Значимые характеристики.   
Приоритетные направления образовательной деятельности.   

Участники образовательных отношений детского сада определили приоритетным 
направлением «Социально-коммуникативное развитие».   

      Заявленные приоритеты обеспечиваются наличием следующих условий:   

- расширением учебно-методического комплекса за счет использования 
методических пособий, технологий и программ по обозначенным приоритетным 
направлениям;   
-возможностью качественной реализации выше указанных программ, технологий и 

методик штатными высококвалифицированными специалистами детского сада 
(музыкальным руководителем, воспитателями с высшим профессиональным 
педагогическим образованием);   

- созданием полноценных условий для осуществления приоритетной 
деятельности, в том числе наличие специально-оборудованных помещений: 
физкультурый/музыкальный зал, для индивидуальных занятий с детьми, мини-уголки 
«Уральская изба».   



 

 

«Социально-коммуникативное развитие»,    

 Расширение  учебно-методического  комплекса  за  счет  использования 
методических пособий и программ:   

- методическое пособие «Мы живем на Урале» О.В. Толстиковой; - метод 
проектов.   

Планируемые результаты освоения парциальной программы   
Методическое пособие «Мы живем на Урале» О.В. Толстикова    
Целевые ориентиры:   

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен 
к людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 
другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, 
выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь 
преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;   

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, 
уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с 
чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми 
других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 
этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;   

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с 
детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных 
ситуаций взаимодействия;   
- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности);   
- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, 
посильно помогает им;   
- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, 
переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники 
получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и 
содержательного общения;   
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, 

необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к 
национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их 
культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное 
исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с 
прошлым и настоящим родного края;   
- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов 
решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной 
ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт;   

  
  



 

 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого 
решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации 
собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может 
рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных 
особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные 
игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и 
взрослыми;   
- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 

мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального 
творчества;   
- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 
правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать 
задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках 
адекватной возрасту жизнедеятельности и общении;   

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально 
значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет 
и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 
города и др.); отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 
деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 
сюжет и т.д.); охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 
направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 
участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в 
будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 
врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы.   

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 
родословной; об истории образования родного города; о том, как люди заботятся о 
красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, 
камнях самоцветах); о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, 
на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут 
люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу 
нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах 
и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и 
решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической 
посуде);   
- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), 

главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их 
произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные 
пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город 
Свердловской области.   

   

   



 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   
   

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮ ЩИХСЯ 
С ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

 ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ  В ПЯТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ   
   

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие   
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 
основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;   
- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником 

и другими детьми;   
- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;   
- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,   
- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником,   
- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации;   

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;   

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; - развития 
игровой деятельности.   
2.1.1.1. Образовательная деятельность 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 
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:   

1) игра;   
2) представления о мире людей и рукотворных материалах;   

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  
4) 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), 
учит их 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.   

2.1.1.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста   

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

1) игра;   
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  
4) труд.   



 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 
обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, 
в т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 
принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр 
во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционноразвивающей 
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 образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 
желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также 
всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.   

2.1.1.3. Образовательная деятельность 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 т.ч. моральным, 
на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности.   

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 
работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные 
на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных 
действиях с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по 
активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного 
запаса.   

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

разделам:   
1) игра;   
2) представления о мире людей и рукотворных материалах;   
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  
4) 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 кукло-терапии, песочной терапии, 



 

 

арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 
страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими 
работниками группы и родителям (законным представителям).   
Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 

у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 
познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 
естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 
педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 
мотивации к деятельности.   
Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. 
У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 
предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.   

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 
представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, восстановительной).   
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

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

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 
организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 
познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 
Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 
внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 
создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.   

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) 
обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР.   

   

2.1.2. Познавательное развитие   
В познавательной области 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.   

2.1.2.1. 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 
познавательноисследовательской 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 

сенсорноперцептивные 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 со 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?»).   

2.1.1.2. 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 со 
педагогическим работником литературные произведения по ролям.   

   

   

2.1.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста   
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 
обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 
анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 
установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 
внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения 
и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 
этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 
представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.   



 

 

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

- конструирование;   
- развитие представлений о себе и об окружающем мире;   

- формирование элементарных математических представлений.   

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 
содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 
деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, 
им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 
задания на выполнение коллективных построек.   
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 
сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 
зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 
характеристик.                                                                                                                                      
Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 
различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 
отношений у разных народов.   

   

2.1.3. Речевое развитие обучающихся   
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.   

   

2.1.3.1. Образовательная деятельность 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 любые попытки спонтанной речевой 
деятельности каждого ребенка.   
Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 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 со 



 

 

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

2.1.3.2. Образовательная деятельность 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 
умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми.   

2.1.3.3. Образовательная деятельность 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 со 
педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 
различных видах деятельности.   
Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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



 

 

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 
средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники 
предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 
отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 
запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 
обучающихся.   
У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 
обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая 
внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 
сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 
вербально дополняя их.   
В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 
обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. 
Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.   

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 
развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 
грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей 
и возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 
логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 
специалисты.   

      

  2.1.4. Художественно-эстетическое развитие   
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для:   

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в т.ч. 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 т.ч. 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.   

2.1.4.1. Образовательная деятельность 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» необходимо создать 
условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 
совместной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и 
самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, 
лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 
речевого развитии 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.   

2.1.4.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста   

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в т.ч. и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 
искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту 
обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 
художественного развития.   
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».   

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



 

 

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

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

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, 
максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.   

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

воспринимать разную музыку, развивают слуховое 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.   

2.1.4.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста   

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 
решаются более сложные задачи, связанные с формированием 
операциональнотехнических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 
проявления детьми самостоятельности и творчества.   

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 
аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.   

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



 

 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 
следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 
альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 
картин.   
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 
материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 
решений.   
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 
Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 
приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 
коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 
рассматривание детских рисунков через калейдоскоп; 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. Физическое развитие детей с ТНР   
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   
- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;   

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек);   
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;   

- приобретения  двигательного  опыта  и  совершенствования 
 двигательной активности;   
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.   
1. 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 т.ч. правил здорового питания, 
закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных 
навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 
обучающихся в оздоровительных мероприятиях.   
2. 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.   

  

  



 

 

2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста   

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 
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: 1) 

физическая культура;   
2) 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 упражнениях, в процессе которых 
воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в 
подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в 
индивидуальной коррекционной, в т.ч. логопедической, работе с детьми с ТНР.   

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 
должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 
развитие обучающихся.   

2.1.5.2. Образовательная деятельность 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: 1) 

физическая культура;   



 

 

2) 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 
моторнодвигательное развитие обучающихся с нарушением речи.   

2.1.5.3. Образовательная деятельность 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 
мышечносуставной 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 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.   

      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
   

Содержание образовательной программы направлено на расширение и углубление 
содержания обязательной части адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования, отбирается в соответствии с потребностями и интересами 
участников образовательных отношений, что позволяет удовлетворить разнообразные 
образовательные потребности современной семьи и избирательные интересы 
дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с учетом 
этнокультурных особенностей.   
 Представленный содержательный материал образовательной программы может 

выбираться и реализовываться взрослыми в соответствии с возрастными 
особенностями ребенка, готовностью и проявлением его интереса к той или иной 



 

 

тематике. При этом в младшем и среднем дошкольном возрасте взрослые обращают 
особое внимание на развитие представлений ребенка о близком социальном окружении 
(моя семья, наш детский сад, родная улица), в старшем дошкольном возрасте ребенок 
постепенно начинает осваивать представления о родном городе (деревне, поселке), 
родном крае и родной стране. Взрослый может выделить несколько тематических 
блоков, работа по каждому из которых будет тесно связана друг с другом.   

Важная роль в развитии интереса дошкольников к родному краю принадлежит не 
только педагогу, но и родителям. Взрослым необходимо вместе с ребенком обсуждать 
доступные для его понимания события, происходящие в городе (селе), крае, 
поддерживать интерес ребенка к историческим событиям, открытиям в технике, жизни 
армии и флота, особенностям традиций разных народов, знакомить с разнообразием 
природного мира родного края.   
Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у ребенка 

разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность 
свободного выбора форм деятельности, способствует накоплению опыта социального 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс 
осуществляется в двух основных организационных моделях, включающих совместную 
деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей.   

Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, 
во взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества 
педагогов и родителей, например такие, как беседы о семье, составление родословной; 
организация досуга на основе традиций народной культуры; поиск и изучение 
предметов народного быта, коллекционирование; создание элементов народных 
костюмов; обогащение образовательного пространства и др.   

Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных 
творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, приготовлении 
различных блюд национальной кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д.  
Кроме того, у детей появляется возможность воплощения своих идей по 
преобразованию, украшению, улучшению ближайшего окружения (придумывание 
вариантов дизайна мест ближайшего окружения; проектирование новых зданий, 
сооружений, памятников; создание сказок, рассказов и т.д.).   

   

   

 Содержание и средства реализации образовательных областей   

 Образовательная область «Физическое развитие»   



 

 

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

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

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная 
кухня. Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) 
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.   

Средства, 
педагогические 
методы,  
формы  
работы  с 
детьми   

   

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 событиях. 
Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о 
правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная 
аптека» и др. Детско-взрослые проекты.   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   
 

Содержание  
  

  

  

  

  

  

  

Мой дом, улица, двор.   
Мой детский сад. Традиции детского сада.    

 Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События 
общественной жизни в родном городе. Местные достопримечательности, 
известные люди. Правила поведения горожанина (сельчанина).    

«Имя» города (села).У родного города (села) 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.   

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

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 
обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города 
(села)», «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в других 
городах и селах Урала», «История моей семьи».   

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.   
Символика родного города (села). Традиции родного города (села).    

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История 
зарождения и развития своего края. Города своего края.   «История города 
Екатеринбурга». История возникновения города Екатеринбурга. Основатели города. 
Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети 
построил». «Законы екатеринбургской геральдики». Основы геральдики.  
Герба города Екатеринбурга.   

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского монетного двора. 
Как и какие деньги чеканили в Екатеринбурге.   

 Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, 
быт, горожане.    

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в Екатеринбурге XIX 

века. Предметы для учебы. Занятие чистописанием: письмо гусиным пером.   
Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной 

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. Правила поведения горожанина.   
Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных 

этносов на Среднем Урале и месте проживания. Этнический и социальный состав 
населения, его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как 
социокультурный феномен.   

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми 
внешними особенностями, традиционными занятиями, культурными особенностями. У 
каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. 
Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других народов.  

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных 
условий.   

Добыча полезных ископаемых.    



 

 

  

  

 



 

 

  

  

  

  

  

  

Средства, 
педагогические 
методы, фор 
мы работы с  
детьми   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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.    

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

  

  

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, 
об 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 (поселка), 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»).   

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

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

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной 
литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых.   



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы работы  
с детьми   

  

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; коллекционирование картинок, открыток, 
символов, значков.   

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

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из 
детской жизни; организация образовательных ситуаций, позволяющих детям 
накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать 
достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью 
потребностей и жадностью, скупостью.   

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.   

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.  

  

  



 

 

   

 Образовательная область «Познавательное развитие»   
Содержание   История Урала.   

Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские 
горы.    

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние племена Урала.    
«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал».  

Археологические находки.   
Горнозаводской  Урал.  История  возникновения  горнозаводской 

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

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

   и свойства магнита).   
Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение 

Урала.   
Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места 

проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, 
население и хозяйство родного края, Свердловской области.   

Климатические особенности Среднего Урала.   
Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и 

пр. (с учетом местных условий).   
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.   

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

Путешествие  по  карте.  Какие  они,  Уральские  горы  (природно- 

климатические зоны Урала). Карта Урала и ее контурное изображение на листе 
ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с характерными 
видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов) на карту; 
животные, растения, одежда людей, виды транспорта.    

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного леса 
Среднего Урала и для Южного Урала (степи)  
«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных 

ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале.   
Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования.   

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

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, 
как одет, какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание иллюстраций и 
подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». 
Соответственно, заполняется промежуточная остановка – наклеивание 
карточек-меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного оружия, 
одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из книги «Сказания о  



 

 

 

 Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, 
живших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) 
в начале «реки времени».   

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

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 
обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего 
города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и 
животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.   

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и 
камнисамоцветы; «Наш родной город (село)» - фотографии, книги о городе 
(селе), иллюстрации картин.   

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, 
определение схожести и различия. Оформление коллекций.   

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 
использовавших для своих работ камни самоцветы.   

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских 
камней (мини-музей).   

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина,  
рисование по мотивам сказов писателя.  

Образовательная область «Речевое развитие»   
Содержание   Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую 

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

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

Средства, 
педагогические 
методы,  
формы работы 
с   

детьми   
   

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 
связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях 
воспитания этно-толерантного 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 (поселке): чествование ветеранов, социальные акции и 
прочее   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   
  

 



 

 

Средства, 
педагогические 
методы,  
формы  
работы  с  
детьми   

  

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

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

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

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских 
мастеров. 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.   
Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, 

произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 
художественном творчестве края.    

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с 
природой.    

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических 
отношений между людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись по 
дереву.   

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.    
Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: 

лепка, рисование.    
Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные 

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

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  
Выставка народно-прикладного искусства.   

   

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.   



 

 

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. 
Минимузеи, 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 этно-толерантных установок.   

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

   

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»,  

«Как 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.   
Слушание музыки   

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих 
«Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар 
юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр.   

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», 
«Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».  
Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / 
Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с.   

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар 
юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр.   

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано 
на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный  
педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с.   

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 
«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:  
Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный  
педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.   

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 
пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр.   

 

 



 

 

 Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск:  
Уральский рабочий. 1993. - 84стр.   

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные 
звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 
педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.   

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка 
придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  
Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. -  
Екатеринбург:   

Банк культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр.   
Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой 

ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л.  
Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.   
Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Ки- 

ев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.   Русское народное творчество   

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,  
«Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. 
Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - 

Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 

стр.   
Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, 

народными праздниками способствующее направленное на воспитание 
интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей   

   

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

Чтение стихов о родном городе, Урале.   
Знакомство детей с устным народным творчеством.    

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

  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 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».   

  



 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   
С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА   

/ВОЗРАСТ: 3-5лет/   
   

Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста:   

1. Способствовать неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы 
ребенка, обогащению личного опыта, самостоятельности и ощущению единой 
дружной семьи, радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье.  

2. Способствовать развитию познавательной, речевой активности ребенка, обогащать 
его представления о людях, предметах и явлениях ближайшего окружения (дом, семья, 
детский сад, город (село).   

3. Воспитывать доброжелательное отношение ребенка к миру ближайшего 
окружения, эмоциональную отзывчивость на состояние близких (других) людей, 
добрые чувства к животным и растениям ближайшего природного и социального 
окружения.   

4. Способствовать развитию начал творческих проявлений ребенка, интереса к 
участию в игровой, познавательной, исследовательской деятельности с элементами 
творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов 
(достижений).   

      

Образовательная область «Физическое развитие» Задачи 
воспитания и обучения:   
1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных 

игр.   
2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения 

народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание 
на санках, скольжение по ледяным дорожкам.   
3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 

выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх.   
4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, 

здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на 
дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям.   

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений 
о строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за 
ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью.   

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 
самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного 
поведения в разных ситуациях.   
7. Способствовать  самостоятельному  переносу  в  игру  правила 

здоровьесберегающего поведения.   



 

 

   

Решение образовательных задач 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, 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.   

-  

 



-   

  

 

   

Целевые ориентиры образовательной деятельности:    
- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, 

традиционным для Урала;     
- ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во 

время участия в народных подвижных играх;   
- ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения;   
- ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного 

образа жизни;   
- ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, 

что помогает нам быть здоровыми;   
- ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем;   

- ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о 
своем организме, о функционировании отдельных органов;   

- ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения 
опасных ситуаций, подтверждает согласие, понимание, проявляет стремление 
выполнять правила безопасного поведения;   
- ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к 

обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев детских стихов, песен;   
- ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности 

(видоизменяет физические и спортивные упражнения, создает комбинации из 
знакомых упражнений, выразительно передает образы персонажей в  народных 
подвижных играх).   
   

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  
- подвижная игра;   
- спортивное упражнение;   
- развивающая ситуация;   
- игра-экспериментирование;   
- игра-история;   
- игра-путешествие;   
- дидактическая игра;   
- проблемные игровые ситуации, связанные с безопасной жизнедеятельностью  

человека;   
- увлекательные конкурсы;   
- игровые познавательные ситуации;   
- беседа;   



-   

  

 

- ситуационная задача;   
- чтение народных потешек и стихотворений; - экскурсия;   
- простейшая поисковая деятельность;   
- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях;   

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);   
- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на 

улице, на дороге, в транспорте;   
- сюжетно-ролевая игра; - образная игра-импровизация.   

   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Задачи 
воспитания и обучения:   
1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими 

детьми, обогащению способов их игрового взаимодействия.   

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном 
взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со 
сверстниками.    
3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению 

личного опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как 
основы социального становления личности.   
4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и 

игровому общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, 
придумыванию игровых событий.   
5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетноролевых 

играх разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в использовании 
деталей народных костюмов для кукол.   
6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного 

практического, игрового опыта.   
7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных 
эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 
отношениях, о детском саду, о непосредственном городском (сельском) окружении.   

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со 
сверстниками.   



-   

  

 

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких 
взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании   

10. Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и 
игрушкам как результатам труда взрослых.   

11. Развивать интерес к родному городу (селу).   
   

Целевые ориентиры образовательной деятельности:   

- ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные 
профессиональные отношения взрослых;   

ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и 
игрушкам, интерес к общему замыслу, действовать согласованно с партнерами по 
игре;   

- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым;   

- ребенок стремится комментировать события, происходящие в совместной 
деятельности с детьми, взрослым; выразительно передавать особенности движений, 
эмоциональных состояний;   
- ребенок проявляет интерес к игровому общению;   
- ребенок вступает в ролевой диалог;   
- ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых 

проявляется их забота о других (о детях, животных, членах семьи), а также поступки, 
в которых проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к 
воспитателю;   
- ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, стремится к положительной оценке 
окружающих и повторению одобренных действий;   
- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, желания;   

- ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и труда других 
людей; - ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда 
взрослых;   
- ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, 

стремится к выполнению трудовых обязанностей;   
- ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, 

задает вопросы о себе, о своих близких, об окружающем мире;   

- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье.    

   

   

 Решение образовательных задач предусматривает:   



-   

  

 

- предъявление образцов эстетически 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.   
   

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  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;   
- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр 

и др.);   
- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами;   
- проблемная ситуация,   
- игры-имитации;   
- ряжение, театрализованная игра;   
- игры с предметами и дидактическими игрушками;   

- 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;   
- 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 (села);   
- разучивание стихов и песен о городе (селе);   

   

Образовательная область «Познавательное развитие» Задачи 
воспитания и обучения:   
1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем 

природном 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. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую 

деятельность по изучению объектов окружающей природы.   

 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, 
переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и 
неживой природы ближайшего окружения.   
5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 

переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 
проявлениями разного отношения людей к природе.   

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях 
сезонных явлений природы ближайшего окружения, приспособления растений и 
животных родного края к изменяющимся условиям среды.   
7. Поддерживать  потребность  в  общении  со  взрослым  как 

 источником разнообразной интересной познавательной информации об 
окружающем.   

   

Целевые ориентиры образовательной деятельности:    



-   

  

 

- ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного 
окружения;   
- ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного 

окружения;   
- ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, 

проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление оказывать 
помощь;   
- ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую 

деятельность познания природы ближайшего окружения как вместе со взрослым, так 
и самостоятельно, использует разные поисковые действия.   

- ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и 
неживой природы;    
- ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде 

(календарь природы), жизни растений и животных от одного времени года к другому;  

- ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их 
признакам.   

Решение образовательных задач 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;   

- 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).   

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  
- 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;   
- просмотр видеофрагментов;   
- игровое моделирование;   
- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; - поделки 

из природного материала;   
- продуктивная деятельность;   
- познавательные, практические ситуации;   
- чтение сказов П.П. Бажова;    
- 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.);   
- подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и 

лиственного леса Среднего Урала;   
- «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных 

ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале.   



-   

  

 

- 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;   

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 
использовавших для своих работ камни самоцветы;   
- эко-макеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.;   

- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир 
растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая природа 
Урала» и др.;   
- 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...»;   
- путешествия по экологической тропе;   
- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь 

животным и растениям;   
- ознакомление с экологическим правилами.   
   

Образовательная область «Речевое развитие» Задачи 
воспитания и обучения:   
1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.   
2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем 

окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, 
явлениями общественной жизни).   
3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры 

со звуками, рифмами).   
4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений 
поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных 
произведений.   

   

Целевые ориентиры образовательной деятельности:    
- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 
распространенные предложения;   



-   

  

 

- ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые 
сказки, играет со звуками, рифмами, словом;    

ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка  
художественного произведения, поэтического слова;   
- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные.   
- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово»  

и «звук».   
   

Решение образовательных задач 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 описательных монологов;   

- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со 
сверстниками.   

   

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:   

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и 
рассуждения;   
- словесные игры;   
- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; - наблюдения;   
- “минутки диалога”;   
- речевые игры;   
- игры со звуком, словом;   
- 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.   
   

   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Задачи 
воспитания и обучения:   



-   

  

 

1. Развивать у ребенка представления о художественно- эстетическом образе, 
влияющем на его эмоциональное состояние,    

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через 
включение в процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки, 
изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую 
самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности.   

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, 
музыкальному творчеству и декоративному искусству,    

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать 
знакомые бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие события 
общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в 
окружающей жизни, художественной литературе, помогать выбирать сюжет 
коллективной работы;   

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома 
высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, 
деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности 
(рисовании, конструировании, слушании художественной литературы и др.).   

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях 
характера и настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов.   

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу 
жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со 
взрослым.   

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному 
творчеству.   

   

Решение образовательных задач 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 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.   

   

Целевые ориентиры образовательной деятельности:   

- ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и 
литературного языка: «говорящие» имена героев народных сказок, формулы начала и 
окончания сказки, традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, 
простые сравнения из загадок и стихов;   
- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям в рассказе, рисунке, аппликации, лепке, при 
пересказывании и чтении наизусть текста, в разных видах театрализованной 
деятельности;   
- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

художественной деятельности на основе фольклорных и литературных произведений;  

- ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения 
(украшение группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечает новые красивые 
предметы в пространстве комнаты, здания (дома);   
- ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к 

посещению музея;   
- ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их особенности.    
   



-   

  

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:   

- 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 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.   

   

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ 
СТРАШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  /ВОЗРАСТ: 5-7лет   

   

Задачи воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста:   

1. Воспитывать чувство малой родины, уважения к культуре народов разных 
национальностей, населяющих Средний Урал, своего этноса, приобщение к народным 
традициям, обогащение нравственного опыта ребенка.   

2. Способствовать восприятию этнокультурных и общечеловеческих ценностей, 
развитию познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости на основе 
первичных представлений о природных, исторических, культурных 
достопримечательностях Уральского региона, развивать интерес к событиям 
прошлого и настоящего; формировать чувство гордости, бережное отношение к 
родному городу (селу), краю.   

3. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своего города 
(села), родного края и эмоционально откликаться на нее.   



-   

  

 

4. Развивать у ребенка умения выделять позитивные события в жизни родного 
города (села), края, видеть положительные изменения, происходящие в родном городе 
(селе); развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 
стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной, 
природоохранной направленности.   

5. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному 
взаимодействию с людьми разных стран и этносов.   

6. Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе 
освоения культуры разных видов, в частности народной культуры и искусства. 
Поддерживать интерес к народной культуре своего края (устному народному 
творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам).   

7. Способствовать углублению представлений ребенка о пользе местных факторов 
закаливания, о рациональном питании, режиме жизни, о зависимости между 
особенностями климата Среднего Урала, погодных условий и образом жизни, о 
способах поддержания здоровья человека.   

8. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение ребенка к потенциально 
опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе, на дороге, в транспорте.   

Образовательная область «Физическое развитие» Задачи 
воспитания и обучения:   
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   

   

Решение образовательных задач 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;   
- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, 

в городе, 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 (традиционных) детских игр, 

приуроченных к разным временам года; организацию участия детей в 
праздничноигровых 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  
(арттерапия, изменение характера действий, составляющих основной вид движения, 
метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (медитация, 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;    
- постоянное привлечение 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.   

   

Целевые ориентиры образовательной деятельности:   

- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 
самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических упражнений 
и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа, стремится к 
неповторимости, индивидуальности в своих движениях;   
- ребенок способен придумывать композицию образно-пластического этюда по 

заданному сюжету, внося в нее (импровизационно) собственные детали и 
оригинальные «штрихи» воплощения образа;   
- ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с 

детьми разнообразные по содержанию подвижные игры народов Урала, 
способствующие развитию психофизических качеств, координации движений;   

- ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах 
обеспечения и укрепления доступными средствами физического здоровья в 
природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала;   

- ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь, 
обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их 
контактную информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 
различает некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет 
осторожность при встрече с незнакомыми животными; соблюдет правила дорожного 
движения; поведения в транспорте;   
- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм 

традиционным для Урала;     
- ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения.   

   

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:   



-   

  

 

- 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.   

   

   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Задачи 
воспитания и обучения:   
1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, 

дружеских отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи.   



-   

  

 

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности 
к общим делам семьи, горожан (сельчан), уральцев; чувство   признательности,  
благодарности,   уважения   к  знаменитым людям своего города (села), края.   

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное 
отношение к людям другой национальности, вне зависимости от социального 
происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия.   

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории 
своего края, города (села), к достопримечательностям родного города (села): 
культурные учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, архитектура; 
к символике своего города (герб, гимн), села, Урала.    

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества 
и каждого человека (на основе ознакомления с разными видами производительного и 
обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, 
одежде, жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство 
с многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для детского 
понимания и воплощения в трудовой деятельности.   

   

Решение образовательных задач 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;   

- 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 с значением символов (знаков) в городской 
(сельской) среде.   

- 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;   

   

   

Целевые ориентиры образовательной деятельности:   

- ребенок проявляет интерес к городу (селу), краю в котором живет, знает 
некоторые сведения о их достопримечательностях, событиях городской (сельской) 
жизни;   

- ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным 
явлениям, к событиям настоящего и прошлого, к жизни людей в родном крае и 
многообразию народов Урала. Задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, 
об истории города (села), края, о творчестве народных ремесленников, создании 
предметов, техники, средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение;   



-   

  

 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 
культуре, знакомству с культурами различных этносов, населяющих наш край;   

- ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует в социально 
значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 
подвигами горожан (сельчан), стремится выразить позитивное отношение к пожилым 
жителям города, достижениям горожан (сельчан);    

- ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других 
этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности с ними;   

- ребенок положительно высказывается о представителях разных этносов, 
толерантно относится к детям других национальностей;   

- ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности 
взрослых и отражению своих представлений в изобразительной и игровой 
деятельности, сюжетно-ролевых играх; использует представления о трудовых 
процессах взрослых для организации собственной трудовой деятельности;   

- с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной 
культуры, в том числе проектах, детском книгоиздательстве и оформлении выставок 
по этнической проблематике;   

   

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:   
- 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;   

- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и    

- 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; - 

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; - семейные вечера «У камелька»;   

- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с 
самостоятельной группировкой объектов, с составлением сюжетных, описательных 
рассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода); - созданием мини-музеев.   

   

Образовательная область «Познавательное развитие» Задачи 
воспитания и обучения:   
1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, 

инициативности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 
апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у него 
вопросы в решении проблемных ситуаций.   

2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к 
природе Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за 
городом) как среды жизни ребенка.   

3. Развивать 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 
детей в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне 
нравится).   

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях 
природного мира и мира людей своего края, стремление к познанию природы через 
познавательную и исследовательскую деятельность.   
5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на 

Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь человека.   

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных 
наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной 
познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать 
самостоятельность детей в познавательно-исследовательской деятельности, замечать 
противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 
проверки предположений, применять результаты исследования в разных видах 
деятельности.   
7. Формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента 

времени», взаимная соотнесенность объектов природного и социального окружения),  
рассуждать с опорой на них.   

   

Решение образовательных задач 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;   
   

Целевые ориентиры образовательной деятельности:   

- ребенок проявляет интерес к технико-технологической, информационной среде, 
основных источниках, способах поиска и передачи информации;   

- ребенок интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, 
размышляет о причинах природных явлений, организует и осуществляет 
познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными 
замыслами;   
- ребенок ярко переживает эстетические чувства при восприятии объектов родной 

природы, высказывает эстетические суждения, эмоционально «заражает» 
сверстников;   
- ребенок увлечен познанием природы родного края, открытием ее законов, 

интересуется познавательной литературой, ищет ответы на вопросы, увлекается 
коллекционированием, изобретениями, вовлекает сверстников в интересную 
познавательную деятельность;   
- ребенок проявляет позицию защитника природы родного края.   

   

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:   

- игры-путешествия по глобусу, карте родного края;   



-   

  

 

- 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.);   

- 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);   
- 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»;   

- 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;   
- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) 

коллекции, определение схожести и различия, оформление коллекций;   
- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы;   
- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских 

камней (мини-музей);   
- чтение сказов П.П. Бажова;   

- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, 
природных богатствах Урала (лес, полезные ископаемые).   

   

Образовательная область «Речевое развитие» Задачи 
воспитания и обучения:   
1. Развивать представление ребенка о том, 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 людьми разных национальностей.   
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2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов 
проживающих на Урале.   
3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность 

родного языка, языка художественного произведения, поэтического слова.   

   

Решение образовательных задач 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.   

   

Целевые ориентиры образовательной деятельности:   

- ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его значения в 
процессе общения, а также то, как влияют отрицательные эмоции, речевые 
высказывания на состояние самого человека и других людей;   

- ребенок владеет основными нормами регулирующих устную речь;   
- ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы; 

наиболее подходящие по смыслу слов при обозначении предметов, действий, качеств;    

- ребенок понимает образные выражения в загадках, пословицах, поговорках 
народов Урала;   

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:   

- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 
эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в разные 
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виды детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную);  
словесные, речевые игры;   
- диалоги;   
- 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.   
   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Задачи 
воспитания и обучения:   
1. 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.   

2. Развивать интерес ребенка 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.   

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, 
народным игрушками и способами их изготовления, к народному музыкальному и 
изобразительному искусству, народным праздникам, обеспечивающим возможность 
отражения полученных знаний и умений в разных видах художественно-творческой 
деятельности.   
4. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного 

отношения к произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств, 
ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания 
художественноэстетической деятельности.   

5. Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную 
личностную позицию маленьких жителей Свердловской области, уральского региона, 
чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи 
народов Урала.   

6. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической 
картине мира, языках искусства, способах художественного оформления быта на 
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примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, 
ценностного отношения к традиционной культуре своего народа, своего края.   

Решение образовательных задач 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 

художественнолитературной 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;    
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- 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 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 изобразительно-конструктивной 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 
музыкально-двигательными сюжетными этюдами;   
- акцентирование  внимания  детей  на  основной  идее  произведения, 

 на выразительности, красоте языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова.   
   

Целевые ориентиры образовательной деятельности:   

- ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального 
фольклора, декоративно-прикладного искусства Урала, художественных 
произведений уральских авторов для детей;   
- ребенок способен ритмично и выразительно двигаться в русских народных 

танцах, хороводах, проявляя творчество, самостоятельность, может передать 
музыкальноигровой образ, способен организовывать русские народные музыкальные 
игры;   
- ребенок способен импровизировать и выбирать средства для самовыражения, 

включаться в различные формы (в хороводах, играх, календарно-обрядовых, народных 
праздниках) коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью 
уральского региона;   
- ребенок проявляет чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, литературные 
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произведения, национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства 
и др.);   
- ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края;   
- ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне жизни 

человека на Урале в прошлом и настоящем;   
- ребенок воссоздает в собственной изобразительно-творческой деятельности 

сюжетов произведений уральских писателей, народных сказок, сказов;   

- ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и изобразительные 
средства для передачи колорита изделий уральских мастеров на основе материалов и 
техник художественно-изобразительной деятельности, традиционных для Среднего 
Урала.   

    

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:   
- 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 этно-толерантных установок;   
- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного 

искусства;   
- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных 

инструментов;    
- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 

музыкальнотворческие 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 сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова;   
- разучивание малых фольклорных форм;   

   

 Примерное тематическое планирование (для детей младшего дошкольного 
возраста)   

 Я, моя семья.   
• Мой дом, моя улица.   
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• Любимый детский сад.   
• Улицы родного города (села).   
• Родная природа.   
• Всякий труд почетен.  • Истоки народной мудрости.   

   

Примерное тематическое планирование (для детей старшего дошкольного 
возраста)  

 Мой родной край.    
Природные особенности Среднего Урала.   
Культурные традиции народов Среднего Урала.  
Символика родного города (села), края Памятные места.  г. 
Екатеринбург – столица Урала.   
Путешествие в прошлое города (села), края.   
Екатеринбург - город будущего.   
Встречи с интересными людьми.   
Ярмарка. Сказы П.П. Бажова.   
Народные праздники.   
Самоцветы Урала.   

 Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала.       
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 2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С  
ДЕТЬМИ с ТНР   

   

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
отражают следующие аспекты образовательной среды:   

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые 
отражают следующие аспекты образовательной среды:   

- характер взаимодействия с педагогическим работником; - 

характер взаимодействия с другими детьми;   

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 
важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 
образовательной деятельности.   
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим 
работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками.   

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 
процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 
мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 
ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 
ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 
Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и компетентный 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 
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запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 
педагогическим работником и другими детьми.   

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 
у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 
так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 
отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 
боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 
перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.   

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 
педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 
принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 
наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 
истинному принятию ребенком моральных норм.   
8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 
предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком 
права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 
чувства ответственности за свой выбор.   
9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 
принял собственное.   
10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 
приемлемыми способами.   
11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его 
на других людей.   

      

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С  
СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР   
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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 ДОО 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 (законные представители), семья в целом, вырабатывают у 
обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, 
потребностей, интересов и привычек.   
4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителями 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 
родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и 
обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.   

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

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 
(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у них 



 

81   

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач:   

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к 
традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности  
родительского права в вопросах воспитания ребенка;   
- вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в воспитательно-

образовательный процесс;   
- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада.   

- создание активной информационно-развивающей среды, 
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 
коллективе;   
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся.   
8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:   
- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 
представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка;   

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 
педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 
родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 
процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.   

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 
создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы 
в социальных сетях).   
Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО 

обучающиеся с ТНР как в каждой из пяти образовательным областям, так и 
отдельным разделом, в котором раскрываются направления работы дошкольной 
образовательной организации с родителями (законными представителями).   

9. Планируемый результат работы с родителями (законными 
представителями) детей с ТНР:   

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 
оздоровления, досуга, обучения и воспитания;   
- повышение  уровня  родительской  компетентности;  - 

гармонизация семейных детско-родительских отношений.   
   

Формы организации психолого-педагогической помощи семье   
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1. Коллективные формы взаимодействия   
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 2 раза 

в год, в начале  и в конце учебного года.   
Задачи:    
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы;   

- решение организационных вопросов;   
- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с 

другими организациями, в том числе и социальными службами.   

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 
воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  Задачи:   

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;   

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; - решение 
текущих организационных вопросов.   

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в 
апреле для родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном 
году.   
Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.   

1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и 
проведением праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением 
родителей.   

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 
группах и распространение его на семью.   

   

2. Индивидуальные формы работы   
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости.  Задачи:    
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;    

- определение запросов родителей о дополнительном образовании 
детей;   
- определение оценки родителями эффективности работы 

специалистов и воспитателей;   
- определение оценки родителями работы ДОО.   

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 
родителей и по плану индивидуальной работы с родителями.  Задачи:    

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам 
коррекции, образования и воспитания;   
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.   
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2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и 
психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями 
и пожеланиями родителей.    

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные 
ситуации и предложения.   

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и 
логопедами групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 
часов.   

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с 
ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при 
закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических 
игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, 
наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка.   

3. Формы наглядного информационного обеспечения   

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 
передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 
(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в 
развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», 
«Как развивать способности ребенка дома»).  Задачи:    
- информирование  родителей  об  организации 

 коррекционнообразовательной работы в ДОО;   
- информация о графиках работы администрации и специалистов.   

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной 
работы. Задачи:   

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  

привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности   

своего ребенка.   
3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями.  
Проводятся 2-3 раза в год.  Задачи:    
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей;    
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы 

с детьми в домашних условиях.    
В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их 
компетентности определена должностными инструкциями.   

   

4. Проектная деятельность   
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4.1. Совместные и семейные проекты различной 
направленности. Создание совместных детско-родительских 
проектов (несколько проектов в год).   

Задачи:  активная  совместная  экспериментально-исследовательская 
деятельность родителей и детей.   

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание 
интернетпространства групп, электронной почты для родителей.   

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, 
даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители 
могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 
методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим 
вопросам.   
При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности 
развития детей в семье.    

   

      2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР   

   

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ  
ДЕТЕЙ С ТНР   

   

Цели программы КРР:   
- 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 АОП ДО для обучающихся с ТНР.   

Задачи:   
- 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;   
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- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 
консультативной  и  методической  помощи  по  особенностям 
 развития обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия.   

   

2. CОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР    

   

2.1. Программа КРР предусматривает:   
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 
разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;   

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий;   
- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 
работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законным 
представителям).   

   

2.2. КРР всех педагогических работников ДОО 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 детей с ТНР;   
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР;   
- познавательное развитие детей с ТНР,  -  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 т.ч. 
родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 
образования обучающихся с ТНР.   
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2.3. Программа КРР 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 КРР 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).   

   

2.4. Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР 
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.   

   

2.5. 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.    

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует:   
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- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков рече-языкового 
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 ТНР;    

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 
программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР.   

   

2.6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 
Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно 
считать:   

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР;    

- использование специальных дидактических пособий, технологий, 
методики других средств обучения (в т.ч., инновационных и информационных), 
разрабатываемых ДОО;    
- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов при реализации АОП ДО 
обучающихся с ТНР;    
- 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 ДОО 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 
ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 
обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР.   
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания 
в дошкольном возрасте.   

   

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

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить 
всестороннюю оценку особенностей его развития.    

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:   
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- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 
воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 
ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 
неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом 
развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 
эффективности;   
- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 
возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 
образовательной программы;   
- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 
системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации.   

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

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

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 
оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а 
общие тенденции нарушения рече-языкового 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 этио-патогенетических групп и, 
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 
развития обучающихся дошкольного возраста.   

   

  

  

  

2.8. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 
функций обучающихся с ТНР   
Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный  
сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка.    

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 
условиях овладения родной речью), психического и физического развития 
проводится предварительная беседа с родителями (законным 
представителям) ребенка.   
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При непосредственном контакте педагогических работников ДОО 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 организуется 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.   

2.8.1. 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 рече-языковыми 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.   
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2.8.2. Обследование грамматического строя языка   
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 
реализовывать в речи различные типы грамматических отношений.    

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 
простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных 
форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений 
разных конструкций.    
В заданиях используются 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.   

2.8.3. 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.   

2.8.4. Обследование фонетических и фонематических процессов   

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 
особенностях произношения им звуков родного языка. Для этого 
необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно 
убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 
ребенку с ТНР.    
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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 рече-языковых возможностей обучающихся с ТНР:   первая 
схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой  
речью;   
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 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 нерезковыраженными остаточными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития речи.   

   

2.9. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений   
Рече-языкового 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.   
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2.9.1. 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 
причинноследственные 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, 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.   
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2.9.2. 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 
лексикограмматических 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 
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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.   

2.9.3. 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 
звукобуквенных 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 
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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.   

2.9.4. 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.   

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 
пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов.   
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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 
оптикопространственные 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 т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, 
обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.   

   

2.9.4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при 
фонетикофонематическом 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.   

2.9.4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы 
предполагается обучить их:   

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;   



 

98   

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», 
«твердыемягкие 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).   

2.9.4.3. 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 
темпоритмической организации;   

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;   

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; - 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.   
2.9.4.4. 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.   
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     2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ   
   Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного  идеала,  который  понимается  как  высшая 
 цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.   

  Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде.   
Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это 
нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 
передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 
гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 
укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 
проявление в духовном, историческом и  
культурном развитии многонационального народа России   

  Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 
традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, 
права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 
Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 
крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России.   
Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями 
детей.   
- Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания.   
- Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе 

духовнонравственного направления воспитания   
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- Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 
социального направления воспитания.   
- Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания.   
- Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания.   
- Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.   

- Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 
воспитания.   
- Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с 
портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 
общества.   
С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех 
субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания 
предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями 
образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе 
системой дополнительного образования детей.   

   

   

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   
   

1.1. Цель и задачи воспитания   
1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - 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.   

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО:   
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;   

2) способствовать становлению нравственности, основанной на 
духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 
поступать согласно своей совести;   
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3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 
ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 
самовоспитанию;   
4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 
создания воспитывающих общностей.   
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 ТНР.   
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы.   
   

1.2. Направления воспитания   
1.2.1. Патриотическое воспитание   

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у 
ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника 
Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.   
Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 
вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства 
любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, 
своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 
ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.   

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 
бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных 
традиций.   
Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих 
предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям 
нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма 
защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у 
детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 
«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 
благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные 
каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и 
порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 
населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).   

1.2.2. Социальное воспитание   
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Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения 
детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 
общий язык с другими людьми.   
Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.   
В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 
сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 
действовать в интересах других людей. Формирование 
ценностносмыслового отношения ребёнка к социальному окружению 
невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 
котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-

взрослых и детских общностях.   
Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных 
качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными 
принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 
поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 
- уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 
представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с 
опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 
формированием навыка культурного поведения.   

1.2.3. Познавательное воспитание   
Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания.   
Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания.   

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 
все стороны воспитательного процесса и является непременным условием 
формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 
инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 
должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 
незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка.   

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 
становление целостной картины мира, в которой интегрировано 
ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 
деятельности человека.   

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания   

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 
ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 
элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности.   
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Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания.   

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и 
укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни 
как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 
духовного и социального благополучия человека.   

1.2.5. Трудовое воспитание   
Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.   

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.   

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку 
привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, 
умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление 
приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к 
осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 
трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 
действия.   

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание   
Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте.   
Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания.   
Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному 

в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие 
у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через 
обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 
влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего 
мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его 
духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 
удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых 
содействуют воспитанию художественного вкуса.   

   

1.3. Принципы воспитания   
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, 
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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 ДОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.   

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 
ценности, содержащие традиции региона и ДОО, 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 ДОО, 
способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 
всеми участниками образовательных отношений.   

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 
практиками, и учитывает психофизических особенностей обучающихся с 
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ТНР. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 
насыщенность и структурированность.   

   

   

1.4. Целевые ориентиры 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 какиелибо 
линии развития не получат своего становления в детстве, это может 
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.   

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной 
работы в соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной 
образовательной программы дошкольного образования не подлежат 
непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями обучающихся».   

   

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР 
младенческого и раннего возраста (до 3 лет).   

 Таблица.   
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)   

   

№  
п/п  

Направление 
воспитания   

Ценности   Показатели   

1   Патриотическое   Родина, природа   Проявляющий привязанность, любовь к 
семье, близким, окружающему миру   

2   Социальное   Человек,    Способный понять и принять, что та-  
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  семья,  
дружба, 
сотрудничество   

кое «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   

3   Познавательное   Знание   Проявляющий интерес к окружающему 
миру и активность в поведении и 
деятельности   

4   Физическое   и  
оздоровительное   

Здоровье   Выполняющий действия по 
самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической 
активности.   

Соблюдающий элементарные правила 
безопасности в быту, в Организации, на 
природе   

4   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   

5   Этикоэстетическое  Культура и 
красота   

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности   

   

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР 
дошкольного возраста (до 8 лет).   

Таблица   
Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам)   

   

№  
п/п  

Направления 
воспитания   

Ценности   Показатели   



 

107   

 

1   Патриотическое   Родина, природа   Любящий свою малую родину и 
имеющий представление о своей 
стране, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, 
близким людям.   

2   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, про-  

      являющий 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.   

3   Познавательное   Знания   Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в т.ч. 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.   

4   Физическое   и  
оздоровительное   

Здоровье   Владеющий основными навыками 
личной и общественной гигиены, 
стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, социуме 
(в т.ч. в цифровой среде), природе.   

5   Трудовое   Труд   Понимающий ценность труда в семье 
и в обществе на основе уважения к 
людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной 
деятельности.   
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6   Этикоэстетическое  Культура и 
красота   

Способный воспринимать и 
чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественноэстетического вкуса.   

   

   

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   
   

2.1. Уклад образовательной организации   
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 
деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в 
пространстве дошкольного образования.   

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент 
воспитания.   

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 
образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и 
специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей  
(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ОО.  

Основные характеристики уклада организации   
Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие 

ребёнка  в  период  дошкольного  детства  с  учётом 
 возрастных  и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций.   
Принципы жизни и воспитания в ДОО   

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО:   

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития;   
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования);   
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   
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5) сотрудничество ДОО с семьей;   
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,  

общества и государства;   
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;   
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 9) учет 
этнокультурной ситуации развития детей.   

   

Национально-культурные особенности населения.   
Программа воспитания учитывает преобладающее  количество семей 

по национальному и языковому составу – русские и русскоязычные, 
поэтому реализует социокультурные ценности русского народа. 
Обучение и воспитание ведется на русском языке. Содержание 
образовательных областей строится на основании международных, 
российских и региональных образовательных ценностей, в детском саду 
ведется активная работа по сохранению, расширению, обогащению 
национальных культурных традиций.   
В то же время Программа воспитания учитывает наличие детей из семей, 

мигрировавших из других стран, в связи с чем в нее включаются разделы 
по ознакомлению дошкольников с культурными традициями разных 
национальностей: с произведениями устного народного творчества, 
героями мифов и эпоса, образцами декоративно-прикладного искусства, 
национальных костюмов, особенностями организации жилища и быта. С 
этой целью большое внимание уделяется следующим видам работы: 
изучение малых фольклорных форм (сказок, песен, частушек, потешек, 
пословиц, поговорок и т.п.); знакомство с праздниками и традициями 
народов других национальностей; знакомство с народным искусством; 
знакомство с играми народов Поволжья.   

Климатические и экологические особенности территории.  

При проектировании содержания Программы воспитания учитываются 
специфические климатические особенности средней полосы России, в 
которой находится детский сад: время начала и окончания сезонных 
явлений (листопад, выпадение и таяние снега и др.), интенсивность их 
протекания; состав флоры и фауны, длительность светового дня, погодные 
условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении календарно-

тематического  планирования.  При  ознакомлении  с окружающим 
миром, приобщению к культуре речи дети знакомятся с явлениями 
природы, характерными для местности, в которой проживают; для     
художественно-творческой     деятельности     предлагаются изображения 
знакомых детям зверей, птиц, домашних животных, растений. В 
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перспективном плане предусмотрены темы, связанные с изучением 
климатических сезонных изменений природы средней полосы России, 
особенностями приспособления растений и животных к этим условиям. 
Особое внимание уделяется деятельности человека в разное время года: его 
одежды, заботе о здоровье, экскурсии и т.д.   

За годы плодотворного труда в детском саду сложились свои традиции:   

-  приобщение воспитанников к народной культуре;   
- ежегодно ко дню Великой Победы мы организуем праздничные 
мероприятия. Такие мероприятия несут особую воспитательную 
ценность для подрастающего поколения;   
- социально  значимые  акции  «Пристегнись  –  это 
 модно!»  

(профилактика ДТТ), «Неделя добрых дел» (приобщение дошкольников к труду), 
«Нет профессии лучше!» (знакомство с профессиями родителей), «Новогоднее 

настроение» (организация совместного творчества детей и родителей»), «Зимние 
забавы» (пропаганда здорового образа жизни), «Покормите птиц зимой» 

(формирование ценностных отношений к окружающему миру), «Мы выбираем 
спорт!» (пропаганда здорового образа жизни), «Окна Победы» (патриотическое 

воспитание дошкольников), «Подарите цветок детскому саду!» (благоустройство 
территории детского сада);   

- детско-родительские праздники и соревнования;   
- спортивные мероприятия;   
- праздник, посвященный «Дню защиты детей»;  - дни именинника.   

Задача педагогического коллектива ДОО наполнить ежедневную жизнь детей 
увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 
стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных 
 событий  эффективно  использование  сюжетно- 

тематического планирования образовательного процесса. Единая тема 
отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 
детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, 
в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.   

В организации воспитательной работы учитывается также принцип 
сезонности. В организации образовательной деятельности учитываются 
также доступные пониманию детей сезонные праздники (Новый год), 
общественно-политические праздники (День Победы). Во второй 
половине дня планируются также тематические вечера досуга, свободные 
игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 
театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 
произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 
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доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 
проблем.   

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 
образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и 
специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей  
(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ОО.  

Основные характеристики уклада организации   
Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие 

ребёнка  в  период  дошкольного  детства  с  учётом 
 возрастных  и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций.   
Принципы жизни и воспитания в ДОО   

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО:   

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития;   
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования);   
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

5) сотрудничество ДОО с семьей;   
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,  

общества и государства;   
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;   
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 9) учет 
этнокультурной ситуации развития детей.   

Задачи по организации культурно-досуговой деятельности по 
возрастам.   

3-4 года. Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 
интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и 
активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать 
себя игрой.   
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Развлечения.  Показывать  театрализованные  представления. 
Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 
Проводить  развлечения  различной  тематики  (для  закрепления  и 
обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 
стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 
услышанного во время развлечения.   
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 
созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.   

4-5 лет. Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 
интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 
природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 
рисовать, музицировать и т. д.   
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха  и  получения  новых  впечатлений.  Развивать 
 интерес  к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 
обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки 
разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 
спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.  
д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 
художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 
интересным творческим делом.   
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 
сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 
Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 
Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 
календаря.   
5-6 лет. Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься 

интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы 
досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 
конструирование, прогулки, походы и т. д.).   
Развлечения. Создавать условия для проявления 

культурнопознавательных потребностей, интересов, запросов и 
предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 
стремления заниматься спортом.   
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 
праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 
групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 
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Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их 
с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 
руками. 6 – 8 лет. Отдых.   
        Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 
мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций).   

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 
развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 
осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 
самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 
любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 
различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях 
и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 
навыки и знания в жизни.   

Праздники. Расширять представления детей о международных и 
государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 
торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения  от  участия  в  коллективной  предпраздничной 
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.   

   

Культурнодосуговые 
мероприятия   

   

Содержание   

Спортивный   праздник 
«Прощай лето!»   

  Песни, стихи, загадки о лете, подвижные игры, эстафета.   

«Праздник урожая»   
   

   

Песни, стихи, загадки об осени, урожае, танцы, игры, 
хороводы, инсценировки, сюрпризные моменты, сказочные 
персонажи, получение небольших подарков от Осени., 
награждение участников выставки детско-родительских работ.   

Дни именинника   
   

   

Песни, стихи, загадки по сезону, танцы, игры, хороводы, 
инсценировки, награждение именинников.   

   

Праздник  «Новогодней елки»   
   

   

   

Песни, стихи, загадки о зиме, о новогоднем празднике, танцы, 
игры, хороводы, инсценировки, сюрпризные моменты, 
сказочные персонажи, получение подарков от Деда Мороза, 
награждение участников выставки детско-родительских работ.   

Детско-родительский праздник  
«Папа может все что угодно»    

   

Песни, стихи, загадки о дне защитников Отечества, подвижные 
игры, эстафета.   
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«Праздник наших мам»   
   

Песни, стихи, загадки о маме, бабушке, о весне, танцы, игры, 
хороводы, инсценировки, сюрпризные моменты, сказочные 
персонажи.   

   

Встреча с ветераном «Этих 
дней не смолкнет слава!»   

   

   

 Песни, стихи о войне, танцы, инсценировки, рассказ ветерана 
ВОВ, награждение участников выставки детско-родительских 
работ, возложение цветов к памятнику павшим героям ВОВ.   

«Детство   –   это  
 маленькая страна»   

   

Песни, стихи, загадки, танцы, игры, хороводы, инсценировки, 
сюрпризные моменты, сказочные персонажи, эстафеты.   

   

Веселые старты.   
   

Песни, стихи, загадки о лете, подвижные игры, эстафета.   
   

   

   

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 
сотрудникам и партнерам ДОО   

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам:   

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях;   
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей);   
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;   

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности;   
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;   
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;   
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(7);   

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность.   
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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.   

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах 
создания максимально благоприятных условий для развития обучающихся.   

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для 
объединения усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка.   

   

Ключевые правила ДОО   
Ключевое правила ДОО - взаимное уважение между ребенком и взрослым и 

доверительное отношение.    
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.  
Правила взрослого к ребенку    

1. Уважать ребенка и не допускать насилие.   

2. Создавать условия для качественного усвоения навыка детьми.   

3. Поддерживать инициативность и начинание дошкольника, что 
позволяет выработке ответственности и уверенности.   
4. Учитывать принцип единства со стороны педагогов и родителей 

(законных представителей).    
5. Минимизировать запреты и пассивные ожидания со стороны 

ребенка.    
6. Формировать самостоятельность с учетом возраста.    

7. Быть примером для дошкольников.   
   

 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;   

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;    

− уважительное отношение к личности воспитанника;    

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;    
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− 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.    

   

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО   
1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют 
дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 
способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших 
по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 
формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 
уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 
результат, чем прямое влияние педагога.    

2. Детская  художественная  литература  и  народное 
 творчество традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве 
наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 
искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 
соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 
установками.   
3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 
педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 
информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 
организации воспитательных мероприятий.   
4. В детском саду 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.    

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 
дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 
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являются зоны патриотического воспитания, организованные в каждой 
группе дошкольного учреждения.    

   

Традиции ДОО - детский сад осуществляет тесное взаимодействие всех 
участников воспитательного процесса: детей, педагогов, родителей. В 
дошкольном учреждении за время работы сложились свои традиции:    

• Участие педагогов в городских и областных конкурсах 
педагогического мастерства;    
• «Веселые старты» с участием родителей;    

• Совместные выставки творческих работ детей и родителей;    

• Народные  гуляния  на  свежем  воздухе:  «Проводы 
 зимы»,  

«Масленица» совместно со станцией Юных натуралистов;    

• Проведение дней здоровья,   
• Проведение праздников и развлечений с участием родителей    

   

Для детей проводятся:   Для педагогов проводятся:    Для родителей проводятся   

спектакли (приезд театра в  
детский сад);    
праздники (личные, групповые, 
обще-садиковые);   участие 
детей в выставках, конкурсах, 
фестивалях,  
соревнованиях;   
тематические недели;   
посещение музеев города.   

мероприятия по повышению 
профессионального 
мастерства:   
участие в конференциях 
разного уровня,  семинары,   
мастер-классы, тренинги;  
организационно- 

деятельностные игры,  неделя 
педагогических чтений, 
проектная деятельность.    
методические  мероприятия 
совместно со школой   

родительские собрания;  
праздники (родитель не как 
зритель, а как участник в 
подготовке и проведении 
праздника);  консультации 
специалистов  учреждения;  
выставки детских работ.   

Коллектив детского сада придает важное значение организации 
физического развития, укреплению и сохранению здоровья наших 
воспитанников, в связи с этим у нас сложились следующие традиции:   

 - непременной традицией нашего коллектива является проведение Дня 
здоровья. Для этого дня заранее составляются специальные сценарии в 
каждой группе ДОО, приглашаются родители. Устраиваются совместные с 
детьми спортивные праздники, например: «Мы здоровью скажем ДА», 
«Растем здоровыми», «Мама, папа, я – дружная семья» и другие.   
 Постоянно устраиваются выставки детских рисунков, плакатов на 

различные темы о спорте, физкультуре, спортивных снарядах и прочие на 
стенде. Периодически устраиваются конкурсы или смотры физкультурного 
оборудования, изготовленного руками детей, родителей и педагогов.    
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий всех 
участников образовательного процесса   

Назван 
ие   

праздника   
   

Месяц, 
неделя    

   

О празднике   Участники воспитательно-образовательного 
процесса   

Дети   Педагоги   Родители   

День знаний   Сентяб 
рь   

   

День знаний 
- начало нового 
учебного года. Это 
первый звонок, 
волнение, море 
цветов, конечно 
традиционные уроки 
мира. Это самый 
долгожданный 
праздник для тех, кто 
впервые переступает 
порог школы - для 
воспитанников – 

выпускников детских 
садов.   
   

-социально-  
ролевая   игра   

«Школа»;    
- дидактическая 

игра «Собери   
портфель»;    

- просмотр  
кукольного 
театра «Петрушка 
идет в школу»;    

- чтение  
художественной литера- 
туры  по   теме  
праздника;    

- мастерская  
(изготовление подарков  
первоклассникам);    

- экскурсия   в 
школу   

- выпуск  
праздничной газеты;    

- консультация 
по теме; - 
оформление 
информации для 
родителей   

  

беседы с  
родителями;   

 - круглый стол 
«Вот и стали мы 
на год взрослее» 
или «Давайте  
познакомимся»   

День 
дошкольного 
работника    

Сентябр 
ь    

Это  новый 
общенациональный 
праздник. Его идея 
помочь 
 обществу 
обратить 
 внимание на 
детский сад и 
дошкольные  

учреждения  в 
целом…  
Дошкольный возраст 
- особенно важный и 
ответственный 
период жизни.    

- выставка рисунков  
«Моя  любимая 
воспитательница»,   

«Мой 
 любимый 
детский сад».    

- консультация «Из 
истории 
дошкольного 
образования»;  - 

торжественное  
собрание «С 
праздником дорогие  
…»;    

- оформлен 
ие ширмы  
«Хорошо у нас в 
саду»;   

- праздничн 
ый   

концерт   

Путешествие  
в  страну 

веселых  
бабушек  и 
озорных 
внучат»    

Праздник, 
посвященный  
Дню пожилого  
человека    

Октябрь  Это всероссийский 
праздник. Его идея - 

формирование у 
детей уважения и 
почитания людей  
пожилого возраста   

- выставка работ   
(рисунки, поделки);    

- заучивание  
стихотворений по теме;   

- праздничный   
концерт   

- поздравление 
ветеранов ДО;    

- праздничный 
концерт;    

- выпуск  
стенгазеты  
«Благодарим за все 
мы вас»   

- оформление 
ширмы «1  
октября – День   

пожилого  
человека»;    
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Праздник 
«Подарки 
осени»    

Октябрь  Осень - время сбора 
урожая. Праздник 
направлен на  
формирование 
познавательных 
интересов,  
закрепления 
названий 
 осенних 
месяцев, 
 примет осени, 
способствует 
эмоциональной 
отзывчивости.   

- дидактическая 
игра «Что нам осень 
принесла?», «С какого 
дерева лист?»;    

- заучивание  
стихотворений, танцев,  
песен по  

теме;   
- цикл бесед, 

наблюдений;  - конкурс 
рисунков «Золотая  
осень»;    

- информационные 
ширмы «Приметы   

осени»   

- подготов 
ка атрибутов, 
костюмов к 
празднику;    

- празднич 
ные  посиделки 
«Вкусное 
варенье всем на  
удивленье»;   

- выставка 
поделок  

   из  
  овощей,  
 фруктов  
«Что нам осень 
принесла»   

  

       -   реализация  
проекта   

    

День народного 
единства    

Ноябрь   Расширение 
представлений 
детей  о 
 родной 
стране,  о  
государственных 
праздниках.  
Ознакомление с 
историей России, 
людях, 
прославивших  
Россию   

- посещение 
музея города;   

- ознакомление  
с историей   

праздника;    
- заучивание  

стихотворений по 
теме; 

- изготовление  
книжек  малышек   

-  
  информацио 
нный бюллетень  
  «Календарн 
о-обрядовая 
культура»   

  

 -  ширма  «Во  что 
играли наши   

 бабушки»;  -  
пополнение 
экспонатов в музей 
группы «История 
государства 
Российского»   

Экологически 
 й  праздник  

«Синичкин  
день»    

Ноябрь   Цель  – 

воспитывать  
 любовь  к  

окружающему 
миру,  вызывать 
сопереживание  

 животным  и  
чувство   

ответственности   
   за   их  

безопасность   

- «Мастерская  
леса» - изготовление  
кормушек для птиц;   - 

конкурс «Кор- 

мушка  для  птиц»;    
- конкурс  

рисунков «Моя   
любимая  птица»;    
- разучивание  

песен, танцев - 
инсценировка   

«Разговор на лесной 
полянке»   

-  
информационная 
ширма «Зимующие 
и  перелетные 
птицы»   

  

-  изготовление 
кормушек из   

подручных  
   материалов   
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 Праздник 
«Новый год?»    

Декабрь    Новый  год  -  
чудесный, 
сказочный 
праздник,  его 
 с 
нетерпением ждут 
дети.  И  нам, 
взрослым, хочется 
сделать  этот 
праздник веселым, 
ярким, 
незабываемым, 
 и помогают 
нам в   

этом дети, 
родители и 
педагоги).   

- разучивание 
танцев, песен, 
стихотворений; -  
изготовление 
поздравительных 
открыток   

  

  

- конкурс  
новогоднего 
костюма  
«Волшебные 
превращения»;   

- тематическ 
ие консультации; - 
инструктаж по 
технике 
безопасности   

- подготовка 
атрибутов и костюмов 
к   

празднику;  - 

конкурс поделок 
«Мастерская Деда 
Мороза»   

Святочные  
 вечера     

Январь  Дать детям 
представление о 
народных зимних 
праздниках:  
Рождество,  
Святки, 
Крещение. О том, 
что многое в 
жизни имеет свое 
начало. Это 
своеобразное день 
рождение, которое 
люди отмечают 
все вместе. Это 
общее радость и 
веселье, надежда 
на благополучную 
жизнь в новом 
году. Праздник 
способствует  

 приобщению  к  
словесному 
искусству, в том 
числе развитию 
художественного  
восприятия  и 
эстетического 
вкуса.  

- разучивание  
колядок, песен,  

закличек;    
- чтение  
художественной  
литературы;   

 - 

рассматривание  
 картин   

«Святочное  
   гадание»   

 -  самообразо 
вание «Святки» Н.  
Степанова,  
«Рождество  
Христово» Жуков   

«Святая ночь»;    
 Сорочинская  

Ярмарка  
(пополнение уголка 
ряжения  
костюмами,  

 масками);  -  
оформление 
музыкального зала, 
изготовление  

 атрибутов  и  
декораций   

- подготовка  
костюмов, атрибутов к 
празднику;    
- памятка «Как  

организовать 
Рождественские 
посиделки»   -  

Сорочинская   
Ярмарка 

 (продажа 
изделий,  
выполненных своими 
руками: прихватки,  
салфетки…;    
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Спортивн 
ый 
праздник « 
Мы мороза 
не боимся»    

Февра 
ль    

Направлен  на 
достижение  цели 
формирования  у 
детей интереса и 
ценностного  

 отношения  к  
занятиям 
физической 
культуры. Развитие 
физических 
качеств, 
накопление и 
 обогащение  
двигательного 
опыта.  
Формирование 
 у 
воспитанников  

 подробности  в  
физическом 
совершенствовании 
. 

 Привлечени
е  к массовым 
 видам 
спорта (катание на 
санках, лыжах, игра 
в хоккей).   

- отработка 
навыков ходьбы на 
лыжах, катание на 
коньках, игра в 
хоккей;   

- продуктивна 
я деятельность  
(рисование, лепка, 
аппликация); - 

выставка детского 
творчества «Что 
нам нравится 
зимой»   

-  
информационны 

 е  ширмы  
«История зимних  
олимпийских  
игр»   

- фотоматериал  
«Зимние виды  

спорта»;    
- консультации 

«Игры и физические 
упражнения зимой», 
«Учим детей ходьбе на 
лыжах», «Катание на  
санках»;    

- участие 
родителей в  
празднике   

День 
Защитника  
Отечества    

Февра 
ль    

Цель  - 

расширение знаний 
о Российской 
армии, воспитание 
уважения к  
защитникам  
Отечества. 23 
февраля – день 
рождение Армии, 
защищающей 
интересы нашей 
страны.  
Формирование 
гендерной, 
гражданской 
принадлежности, 
патриотических 
чувств.   

- конкурс рисунков 
«Наша   

Армия сильна!»;  - 
изготовление 
поздравительных 
открыток;  - встреча 
с  … 
 солдатом  

 Российской  армии  
(брат, отец, дядя)   

  - тематическая 
консультация  
«Виды и рода войск», 
«История  
Российской Армии»;   

- фотохроника «В  
каждом доме есть 
солдат»,   

 «Служу   Рос-  
сии»;   
- консультация, 

викторина «История  
   Российской армии»  
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«С 
праздником 
весенним 
поздравляем 
мам»    

Март     8  Марта  -  
Международный 
женский  день.  
Формирование 
гендерной, 
семейной 
принадлежности, 
чувства 
принадлежности 
 к мировому 
сообществу. 
Расширять  
представления  
детей  о 
государственных  
праздниках,  
привлекать  к 
разнообразному, 
активному  

- изготовление  
подарков  
(поздравительных  

открыток);    
- разучивание 

песен, 
стихотворений;    

- чтение  
художественной 
литературы;    

- просмотр  
кукольного театра  

«Как … маму  
искал»    

Музыкальнолитературная 
композиция «Я не устану 
во век  
прославлять любимую  
женщину – женщину мать»;   

- праздничный концерт 
 для ветеранов 
детского сада   

- фотоколлаж «Милые 
всеми любимые»; -  
консультация   

«Из истории 
праздника»; - чаепитие 
«Мамин/женский  
день»   

  

 

    участию  в 
подготовке  к 
празднику. 
Воспитывать 
чувство 
удовлетворения 
в коллективной 
предпразднично 
й деятельности.   

      

«Широкая 
Масленица»    

Мар 
т    

Дать детям 
представление о 
народных 
праздниках. Это 
общее радость и 
веселье, надежда 
на  - 
благополучную 
жизнь. Праздник 
способствует   

 приобщение  к 
словесному 
искусству, 
развитию 
художественного 
восприятия, 
эстетического 
вкуса.   

- чтение  
художественной 
литературы;   

- заучивани е 
пословиц, примет,  

 стихотворений,  
закличек;  - 
просмотр  
кукольного театра 
«Широкая 
масленица»   

- консультация 
«Масленица» (Из  
истории праздника)   

- участие  
   в   

празднике;  - 

консультация «Все 
о масленице»;   
- совместно  

с детьми выпекание 
жаворонков «Пока 
мы блины ели к 
нам жаворонки 
прилетели»   
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День смеха    Апре 
ль    

1 апреля - День 
смеха.  
Направлен  на 
достижение цели 
освоения 
первоначальных 
представлений  
социального  
характера и 
включения детей 
в систему  
социальных  
соотношений  в 
процессе 
различных видов   

деятельности   

- разучиван 
ие небылиц,  
  переверты 
шей;  - игры – 

забавы; - ряжения;   
- музыкальн 

ые развлечения;    
- просмотр 

кукольного 
спектакля;    

- конкурс 
рисунков 
«Клоуны» или   

«Смешные  
 человечки»   

 -  «Что  бы  это  
значило?»  
(высказывания детей)   

  

-  
костюмированный  
день   

«Все наоборот»   

«Здравствуй, 
милая весна!»    

Апре 
ль    

Весна- 

пробуждение  
 природы.  

Праздник 
направлен  на 
формирование 
познавательных 
интересов, 
закрепление 
весенних 
месяцев, 
приметы весны, 
способствует 
эмоциональной 
отзывчивости.   

-  разучивание 
стихотворений,  

 песен, пословиц; 
чтение 
художественной 
литературы; - 

выставка работ 
«Весенние 
мотивы»; - театр,  
представление   

 «Нет   зимы,   
пришла весна»   

- консультации по   
теме;    
- оформление  

 информации для  
родителей   

- беседы;    
- консультац 

ии по требованию   

«Памяти 
павших 
 будьте  
достойны!»    

Май   Формирование 
патриотических  

чувств  и 
принадлежности  
к  мировому 
сообществу. 
Воспитывать  

уважение  к 
защитникам  
Отечества, к 
памяти павших 
бойцов.   

- разучиван 
ие стихотворений, 
песен;   
- чтение  

художественной 
литературы;  - 

слушание песен 
военных лет;  - 

акция «Цветы 
памяти»;  - встреча 
с ветеранами ВОВ  

- вечер встречи с 
ветеранами;    

- музыкально- 
литературная композиция 
«Памяти павших будьте 
достойны»;    

- праздничный  
концерт   

- пополнени 
е музея боевой  

славы;    
- фотоматер 

иал «Нет в России 
семьи такой, где б 
ни памятен был  
свой герой»   
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Международны 
й день семьи 
«Моя семья – 

мой дом, мой 
детский сад»    

Май   Формирование 
эмоционально 
насыщенного 
образа 
 родного  
дома, 
воспитание 
привязанности и 
бережного  
отношения к 
нему, любви и 
уважения к  
родителям, 
членам 
 семьи, 
друзьям, 
детскому саду.   

- разучивани 
е стихотворений, 
песен;    

- чтение  
художественной 
литературы;    

- беседы о  
семейных  
  традициях,  
 которые  
сплачивают всех 
членов семьи  - 

игра-интервью 
«Что я знаю о 
родных»   

-  консультация 
«Семейные традиции»   

 - «Родословная 
семьи» (дети 
совместно с  
родителями 
делают 
родословную 
семьи, 
 приносят  
семейные 
реликвии, 
творческие работы 
членов 
 семьи:  
фотосессии, 
коллаж,  
видеоматериал  

семьи…  из 
которых  
оформляется  

общая  выставка 
«Наша семья»   

Мы уходим в 
первый класс!» - 
для  детей 
подготовительно 
й группы    

Май   Включение 
детей в систему 
социальных 
отношений.  
Приобщение  к 
элементарным 
общепринятым 
нормам 
правилам  
взаимоотношени 
й  со 
сверстниками, 
взрослыми   

- разучиван 
ие  песен, 
стихотворений;    

- акция 
«Подарок на  
память»   

- педагогический совет 
«Вот и стали мы на год 
взрослей»   

- родительское 
собрание «До   

свидания детский 
сад, здравствуй 
школа!»;  - встреча 
с учителями 
начальных классов   

   

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, 
оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети 
принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно 
откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 
воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 
ребенок любим и уважаем. Эти традиции с большим удовольствием 
принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. 
Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной 
цели. Каждая традиция проверена временем.     

   Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения 
стали:   

• спортивные мероприятия с участием родителей, час подвижной игры, 
спортивно-игровой час;    
• малые олимпийские игры (зимние, летние)   
• показ театральных этюдов с участие детей старших и подготовительных 

групп для младшего и среднего возраста,   
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• народные праздники – с приглашением родителей, НГИАМ;   
• тематические выставки семейного творчества   

• праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей 
дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают 
большое влияние на чувства и сознание детей.    

• участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает 
детский организм, улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам 
и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не нарушая 
общего ритма жизни детского сада   

   

Каждый вид деятельности и формы работы программы воспитания ДО:    

- позволяют провести воспитательную работу с детьми сразу по 
нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 
умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс 
воспитания, интеграция воспитательных усилий;    

- способствуют художественно– эстетическому развитию ребенка, 
которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру;   
- направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего 

народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, 
многообразием стран и народов мира, их обычаями.    

- благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 
памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи 
ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 
способствуют его нравственному воспитанию, развитию 
социальнокоммуникативных навыков;   
- формируют элементарные представления о видах искусства;    

- способствуют восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора;   
- создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей 
педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в 
участии в конкурсах;    
- дают возможность родителям получить представление о том, какие у 

ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми;   
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- позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями 
сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 
которыми стоит поработать дома.     
     Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 

насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 
дисциплинирован.   
     Мероприятия по Программе воспитания - это не просто мероприятие в 

стенах детского сада, это продолжение и расширение образовательного 
процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, 
родитель и педагог.    
    Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 
терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт 
участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 
соревнованиям серьезно знакомясь с положениями, условиями и системой 
оценки.   

   

   

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 
(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 
особенности)   

Социокультурный контекст – это 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 
структурносодержательной 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.    

Этнокультурное воспитание – это такой процесс, в котором цели, задачи, 
содержание, технологии воспитания ориентированы на развитие и 
социализацию личности как субъекта этноса и как гражданина 
многонационального Российского государства.    

Целью этнокультурного воспитания в дошкольном возрасте является:   

- приобщение детей к культуре своего народа;   
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- развитие национального самосознания;   
- воспитание доброжелательного отношения к представителям разных 

этнических групп;    
- развитие устойчивого интереса к познанию и принятию иных культурных 

национальных ценностей.    
Национально-региональный компонент – это, во-первых, реальная форма 

функционирования федерального стандарта в конкретном регионе; 
вовторых, он выполняет в образовательном процессе ряд очень важных 
функций и обладает определенными дидактическими и воспитательными 
возможностями: создает условия для возрождения национальной культуры, 
воспитания патриотизма.    
В детском саду национально-региональный компонент пронизывает все 

формы и направления воспитательно-образовательного процесса. Дети 
знакомятся с национальной культурой, искусством, детской 
художественной литературой. Формируются знания детей о 
государственной символике, о традициях и быте народов Урала, народном 
фольклоре, декоративно-прикладном искусстве, народных играх. 
Воспитывается культура межнационального общения.    

Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все виды 
деятельности ребенка-дошкольника: игровую, учебную, изобразительную, 
музыкальную, речевую, двигательную и др. Вся работа построена на 
народном календаре и народных сказках (фольклоре).   

     Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования предлагает для мотивации образовательной 
деятельности использовать не набор отдельных игровых приемов, а 
способствовать усвоению образовательного материала в процессе 
подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для 
дошкольников событий. В данном контексте именно праздники являются 
наиболее привлекательными для ребенка, а знакомство с календарными 
праздниками той местности, в которой проживает ребенок, делают эту 
форму еще более актуальной.    
Веками народ приобретал опыт, собственный уклад жизни, традиции. 

Соприкосновение с народным искусством и традициями, участие в 
народных праздниках духовно обогащают ребенка, воспитывают гордость 
за свой народ, поддерживают интерес к его истории и культуре.   
 Приобщение к национальной культуре становится актуальным 

педагогическим вопросом современности, так как каждый народ не просто 
хранит исторически сложившиеся воспитательные традиции и 
особенности, но и стремится перенести их в будущее, чтобы не утратить 
исторического национального лица и самобытности. Вместе с тем 
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современное поколение людей не знает традиции своего народа, дети не 
знают своего родного языка, своей национальной культуры.   

 Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. 
Ребёнок, по мнению учёных, является будущим полноправным членом 
социума, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше 
культурное наследие этноса через включение в культуру и социальную 
активность.    
Народные праздники, обряды и обрядовая поэзия являются одним из 

самых важных проявлений в духовной культуре каждого народа - 

рассказать им о традициях праздника, его организации, правилах 
приглашения гостей, гостевом этикете.    
Проблему духовно-нравственного воспитания необходимо решать именно 

в дошкольном возрасте, как в самом эмоциональном и восприимчивом 
периоде детства, когда «сердца открыты для добродетели». Основой 
духовно-нравственного воспитания является культура общества, семьи и 
образовательного учреждения, среды, в которой живет и развивается 
ребенок.   

 Региональный компонент содержания Программы воспитания    

В целях совершенствования содержания образования с учетом 
географических, природно-климатических, культурных, исторических и 
экономических особенностей региона в содержание дошкольного 
образования введены образовательные задачи по ознакомлению детей с 
историей, культурой, традициями, бытом, природой, административной 
символикой родного края – региональный компонент.    
Основная цель–формирование первичных представлений о малой родине, 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках через приобщение к историко-культурному наследию Урала, 
Свердловской области и города Невьянска.    

Региональный  компонент,  включенный  в  Программу 
 воспитания направлен на формирование в подрастающем поколении 
гражданских чувств, накопление социального опыта, на воспитание 
эмоциональных и духовных ценностей, положительного отношения к 
культурным традициям народов,  которые  проживают  на 
 территории  региона,  создание толерантного отношения к 
представителям других национальностей.    
Именно в детском саду у малышей закладываются основы уважительного 

отношения к традициям предков, гордость за малую Родину.    

Основные задачи внедрения и реализации регионального компонента в 
ДОО:    
· формирование гордости за свое происхождение;    
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· создание первоначальных представлений о нравственных и духовных 
ценностях (сострадании, любви, терпении, чести, достоинстве);    

· воспитание в подрастающем поколении интереса к нравственному и 
духовному наследию предков;    

· формирование чувства сопричастности к своей стране.    

Особенности использование регионального компонента как одного из средств 
социализации дошкольников предполагает:   

- деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, 
природе родного города, когда дети сами выбирают деятельность, в 
которой они хотели бы участвовать, чтобы отразить свои чувства и 
представления об увиденном и услышанном.   
- принцип постепенного перехода от более близкого ребёнку, 

личностно значимого (дом, семья) к менее близкому – 

культурноисторическим фактам.    
- взаимодействие с родителями и окружающим социумом;    

- профессиональное  совершенствование  всех  участников  
образовательного процесса (воспитателей, специалистов);    

- Обобщение опыта педагогической деятельности, изучение 
эффективности инновационной деятельности и ее результатов по 
основным направлениям работы с детьми, педагогами, родителями.    

Направления деятельности:    
- изучение обычаев и традиций, природы родного края,    
- развитие толерантности,    
- формирование социальной адаптации подрастающего поколения.    

- ознакомление  с  историей  появления  региона, 
достопримечательностями и выдающимися людьми.    

Особое внимание уделяется знакомству:    

- с климатическими и природными особенностями региона;    

- с национальными парками, растительным и животным миром;    

- с  народными  праздниками,  традициями  и 
 национальными костюмами.    
   

В ознакомление детей с народной культурой и природой всё глубже входят 
электронные образовательные ресурсы, которые облегчили работу. В ходе 
компьютерных презентаций дети знакомятся с предметами старины, которые 
не могут увидеть непосредственно, с декоративно-прикладным искусством и 
ремеслами, природой и национальными парками. На успешность реализации 
РК повлияет и сотрудничество с социумом на уровне социального 
партнерства, это семьи, библиотеки и музеи.    
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Семья является главным источником народных традиций. Поэтому 
необходимо активное взаимодействие с родителями, которые участвуют в 
народных праздниках, оказывают посильную помощь в оформлении 
развивающей среды, участие в фольклорных и обрядовых праздниках 
(«Осенние посиделки», «Рождество», «Пасхальное воскресенье», и др.) 
позволяют формировать у ребят знания о традициях народов, 
проживающих в одном регионе.   
 В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений.   

   

   

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации   
Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания.   
Состав воспитывающей среды ДОО   

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 
предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых 
в процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.    

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка 
к окружающему миру, другим людям, себе    

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования в качестве результата образовательной деятельности 
определяет, что к 7 годам «ребёнок обладает - установкой положительного 
отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты». Данный результат 
достигается через образовательную область «Социально-коммуникативное 
развитие», которая предполагает осуществлять взаимодействие 
воспитателя и ребёнка, целью которого является приобщение воспитанника 
к социокультурным знаниям, традициям, нормам, что позволяет растущей 
личности расширять индивидуальный опыт, обеспечивает социально 
ценный вектор развития.   
 Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она 
включает в себя предметно-пространственную среду и сообщества 
«взрослый-взрослый», «взрослый – ребёнок» и «ребёнок-ребёнок».  
Качество этих составляющих характеризует уклад жизни ДОО.    
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Важным условием к формированию ценностного отношения у дошкольников к 
природе являются:    
1.Создание экологической среды в ДОО.   
 2.Обеспечение тесного взаимодействия ДОО и родителей в процессе 

формирования у дошкольников ценностного отношения к окружающему 
миру, другим людям, себе.    
3.Экологизация различных видов детской деятельности таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательское (исследование объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятия 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный (в помещении и на улице), конструирование из различного 
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) и двигательная.   

   

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и 
поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 
общества    

Традиционные российские религии – представления о вере, духовности 
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;    

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;    

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание;    
• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество;    

• духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой 
сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 
отношения к себе, другим людям, обществу, государству,  
Отечеству, миру в целом;   
• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 
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базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 
сложную организацию.   
 Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 
сообщества, традиционные российские религиозные объединения 
(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 
иудаистские, буддистские), мировое сообщество.   

   

   

2.3. Общности образовательной организации   
Общность - это система связей и отношений между людьми, основанная 

на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 
определяющих цели совместной деятельности.   

В ДОО существуют следующие общности: педагог - дети,   родители 
(законные представители) - ребёнок (дети), педагог - родители 
(законные представители).   

   

Ценности и цели общностей ДОО   
Ценности и цели профессиональной общности   

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений 
между педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, 
реализуемое всеми сотрудниками ДОО.   
Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы.    
Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.   

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на то, 
чтобы:   
- быть примером в формировании полноценных и сформированных  

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;   
- мотивировать детей 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 сверстников принимала общественную направленность;   
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;   
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 
беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;   
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- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 
в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 
щедрость, доброжелательность и пр.);   
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;   
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.   
   

Ценности и цели профессионально-родительской общности   
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 профессионально-родительской общности - объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую 
поведение ребенка дома и в ДОО сильно различается.   

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей 
ребенка будет способствовать созданию условий, которые необходимы для 
его оптимального и полноценного развития и воспитания.   

   

Ценности и цели детско-взрослой общности   
Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, 

сотворчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным 
уважением, отношением к ребенку как к полноправному человеку, 
наличием 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 обладать своей спецификой в 
зависимости от решаемых воспитательных задач.   

   

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания 
детей   

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого 
ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 
социализации детей на основе традиционных ценностей российского 
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общества - возможно только при условии эффективной деятельности всех 
общностей.   
Особенности организации всех общностей определяются системой 

взаимосвязей их участников.    
В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере 

взросления занимает субъектную позицию.    
Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание 

необходимых психолого-педагогических условий реализации программы 
воспитания.    
Деятельность  профессионально-родительской  общности  способствует 

формированию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО.   

   

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 
детей   

Организация деятельности детской общности – необходимое условие 
полноценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок 
приобретает способы общественного поведения, под руководством педагога 
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.   

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки 
поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 
другими людьми и его успешность в том или ином сообществе.    
Педагогическое воздействие направляется на придание детским 

взаимоотношениям духа доброжелательности, развития у детей стремления и 
умения помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 
плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.   
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В ДОО 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 детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом 
для инклюзивного образования.   
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2.4. Задачи воспитания в образовательных областях   

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС 
ДО.   
Таблица. Соотношение образовательных областей    и направлений воспитания   

№   
п/п   

Образовательная область   Направление воспитания   

1   Социально-коммуникативное развитие   Патриотическое, социальное, трудовое   
2   Познавательное развитие   Познавательное, патриотическое   
3   Речевое развитие   Социальное, эстетическое   
4   Художественно-эстетическое развитие   Эстетическое   

5   Физическое развитие   Физическое, оздоровительное   
   

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение 
детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», 
«Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».    

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:   

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 
краю, своей стране;   
- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их 
этнической принадлежности;   
- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России;   

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 
представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;   

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 
активной личностной позиции.   
- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;   
- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 
трудовой задачи;   
- формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей.   
2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к 
ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа».  Это 
предполагает:   
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- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 
образования для человека, общества, страны;   

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 
достижениям родной страны, к культурному наследию народов России;   

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 
независимо от их этнической принадлежности;   
- воспитание уважительного отношения к государственным символам  

страны (флагу, гербу, гимну);   
- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 

края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 
природы.   

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области  
«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 
«Красота».   

Это предполагает:   
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения;   
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 
богатом, образном языке).   

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение 
детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа».  Это 
предполагает:   
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, 

любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 
бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей 
искусства (в соответствии с возрастными особенностями);   

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 
народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия 
ценностей   
«Красота», «Природа», «Культура»;   
- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 
ребёнка;   
- формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми;   
- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 
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готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 
(детьми и взрослыми).   

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 
«Жизнь», «Здоровье».   

Это предполагает:   
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре;   
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 
организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами;   

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 
волевых качеств.   

   

 2.5.  Содержание  воспитательной  работы  по  направлениям  
воспитания   

2.5.1. Патриотическое воспитание  Ценности: 
Родина, природа.   

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных 
качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, 
своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 
ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 
народу.  Задачи:   
- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;   
- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;   

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 
этнической принадлежности;   
- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 
природе.   

Содержание деятельности   
Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой 

самого понятия «патриотизм».    
Ее  содержание  определяется  через  следующие 

 взаимосвязанные компоненты:   
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- 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.   

Виды и формы деятельности:   

- ознакомление детей с ТНР с историей, героями, культурой, традициями 
России и своего народа;   
- организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;   
- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, 

викторин, выставок и пр.;   
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 
деятельности человека.   

   

2.5.2. Социальное воспитание   
Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество.   

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его 
ценностного отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 
создания условий для реализации в обществе.  Задачи:   
- формирование у детей 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 детей в группе в различных ситуациях;   
- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 
правила;   
- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  Содержание 
деятельности   
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать 
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все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 
действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 
поступки, действовать в интересах семьи, группы.    

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 
социальному  окружению  невозможно  без  грамотно 
 выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 
личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 
общностях.    
Важным аспектом является формирование у дошкольника представления 

о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 
положительной установки к обучению в школе как важному шагу 
взросления.   

Формы и виды деятельности:   
- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.;   
- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.;   
- разработка и реализация проектов;   
- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе;   

- обучение детей с ТНР сотрудничеству, использование групповых форм в 
продуктивных видах деятельности;   
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей;   
- организация коллективных проектов заботы и помощи;   
- создание доброжелательного психологического климата в детском  

коллективе;   
- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания.   
   

2.5.3. Познавательное воспитание  Ценность: 
знания.   
Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания.  
Задачи:   

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;   

- приобщение детей с ТНР к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  Cодержание деятельности   
Содержание познавательного воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 
эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 
деятельности человека.   
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Виды и формы деятельности:   



  

-  
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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 детей совместно со взрослыми;   
- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 
экспериментирования.   

   

2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание  Ценность: 
здоровье.    

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки 
здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 
всего.   

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 т.ч. традиционных народных 
игр, дворовых игр на территории детского сада;   
- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому 

образу жизни;   
- введение оздоровительных традиций в ДОО.   
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Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков:   

- формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема пищи;   

- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья,  
красоте и чистоте тела;   

- формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним  
видом;   

включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в 
игру.   

Направления деятельности воспитателя   
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 ДОО.   

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.   

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков 
должна вестись в тесном контакте с семьей.   

   

2.5.5. Трудовое воспитание  Ценность: 
труд.   

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к 
труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.   Задачи:   

- ознакомление с доступными детям с ТНР видами труда взрослых и 
воспитание положительного отношения к их труду;   
- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 
взрослых и труда самих детей;   
- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с 

ТНР, воспитание у них навыков организации своей работы, формирование 
элементарных навыков планирования;   
- формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 
нравственных сил для решения трудовой задачи).  Содержание деятельности   
С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 
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детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 
условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие 
и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.   

Формы и виды деятельности:   
- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости постоянного 

труда в повседневной жизни;   
- воспитание у детей с ТНР бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, педагогов, сверстников);   
предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы,  

воспитание ответственности за собственные действия;   

- воспитание у детей с ТНР стремления к полезной деятельности, 
демонстрация собственного трудолюбия и занятости;   

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 
людям;   
- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных 

ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с 
ТНР дошкольного возраста;   
- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями;   

- проведение конкурсов, выставок на тему труда;   
- подготовка и реализации проектов;   
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания 

детей.   
   

2.5.6. Этико-эстетическое воспитание  Ценности: 
культура и красота.   

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного 
отношения детей с ТНР к культуре и красоте, формирование у них 
эстетического вкуса, развитие стремления создавать прекрасное.   Задачи:   

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;   

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее 
влиянии на внутренний мир человека;   
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;   

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 
родной страны и других народов;   
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;   



  

-  

144   

- формирование у детей с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать 
себя прекрасным, создавать его.   

Содержание деятельности   
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

 эмоциональной  сферы  личности  влияет  на  становление 
нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.   

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 
нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 
общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 
общественным. Конкретные представления о культуре поведения 
усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 
нравственных представлений.   
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Для того чтобы формировать у детей с ТНР культуру поведения, 
воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 
направлениях воспитательной работы:   
- учить детей 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 взрослых 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 ДОО;    

- 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.   

Виды и формы деятельности:   
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 
представлений, воображения и творчества;   
- уважительное отношение к результатам творчества детей c ТНР, 

широкое включение их произведений в жизнь организации;   

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей 
среды и  др.;   
- формирование  чувства  прекрасного  на  основе 

 восприятия  
художественного слова на русском и родном языке;   

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 
по разным направлениям эстетического воспитания; - воспитание культуры 
поведения.   

   

2.6. Формы совместной деятельности в ДОО   
2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО   

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР, 
обозначенных во ФГОС ДО.    
В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики:   
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
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деятельности, способы ее реализации совместно с родителями (законным 
представителям);   
- 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 с ТНР (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 
усвоенных ценностей).   

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями)   
Работа с родителями (законными представителями) детей с ТНР дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ДОО.   

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 
(законных представителей):   

Виды и формы деятельности:   
- деятельность Родительского комитета, участвующих в управлении 

образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и 
социализации их детей;   
- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для 

родителей по вопросам воспитания;   
- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения;   

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 
родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 
приглашением специалистов;   
- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия 

для получения представления об образовательном процессе в ДОО;   

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по 
вопросам воспитания;   
- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам 

воспитания;   
- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), 

конкурсах, соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.;   
- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 
деле воспитания детей;   
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- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов и педагогов;   
- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам 

воспитания;    
- другое.   
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законным 
представителям) обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна 
строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 
субъектов социокультурного окружения ДОО.   
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО в котором 
строится воспитательная работа.   

2.6.3. События образовательной организации   
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного 
опыта переживания той или иной ценности.    
Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 
утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 
реализуемые проекты и прочее.   
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 
общества.    
Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребёнком.   

События ДОО включают:    
- проекты воспитательной направленности;   
- праздники;   
- общие дела;   
- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка);   
- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее);   

- свободную игру;   
- свободную деятельность детей; - другое.   

Название проекта    Направление проекта   
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«Юные инспекторы дорожного движения»    Цель: Создание условий для формирования у детей 
основ безопасного поведения на дороге и готовности 
помогать другим в соблюдении правил дорожного 
движения.  Задачи:    

1. Формировать знания детей о правилах дорожного 
движения.   

2. Формировать практические навыки поведения на 
дороге, в транспорте, на остановках.    

3. Развивать самостоятельность, ответственность, 
внимание, наблюдательность, координация движений, 
гибкость   

  

 

  мышления.    
4. Обогащать опыт детей деятельностью, 

направленной на заботу о других людях.   
5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по 

формированию у своих детей знаний о ПДД.   
«Ранняя профориентация»    Цель: создание условий для ранней профессиональной 

ориентации у детей дошкольного возраста.    
Задачи:    
1.Формироватьмаксимальноразнообразныепредставления 

детей о профессиях.    
2. Формировать  умение  воссоздавать 

профессиональный мир взрослых в различных видах 
детских игр и игровых ситуаций.    

3. Развивать  познавательный  интерес 
 к  труду  
взрослых. 4. Воспитывать ценностное отношение к труду, 
результатам труда, его общественной значимости   

«Юные волонтеры»    Цель: Создание условий для формирования позитивных 
установок у детей старшего дошкольного возраста на 
добровольческую деятельность.    

Задачи:   
1. Формировать навыки сотрудничества и 

взаимопомощи в совместной деятельности со сверстниками 
и взрослыми.   

2. Формировать желание участвовать в совместных 
проектах, акциях, играх и мероприятиях 
социальнонравственного характера.    

3. Развивать  эмоциональную  отзывчивость, 
сопереживание по отношению к другим людям.    

4. Способствовать становлению самостоятельности, 
целенаправленности  и  саморегуляции 
 собственных действий в социально-значимой 
деятельности.    

5. Воспитывать гражданственность, нравственность, 
патриотизм, трудолюбие, уважение к правам, свободам и 
обязанностям человека.    

6. Привлечь родителей к организации волонтерского 
движения с участием своих детей.   
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«Спасатели МЧС»    Цель: Создание условий для формирования у 
дошкольников навыков безопасности собственной 
жизнедеятельности и умения помогать другим людям в 
освоении правил безопасного поведения.    

Задачи:   
 1. Формировать элементарные представления об 

опасных для человека ситуациях и способах поведения в 
них. 2. Формировать практические умения и навыки по 
уходу и бережному отношению к своему организму.    

3. Развивать сообразительность, способность не 
теряться в трудную минуту.   

4. Обогащать социальный опыт детей, направленный 
на оказание помощи окружающим людям.    

5. Приобщать родителей к формированию у детей 
навыков безопасного поведения и развитию у них 
социально значимых качеств личности.   

«Юные горожане»   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.   

   

   

   

Праздники Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 
памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО   

   

27 января:    День снятия блокады Ленинграда; День 
освобождения Красной армией крупнейшего 
«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) 
— День памяти жертв Холокоста (рекомендуется 
включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и/или ситуативно).   

2 февраля    День разгрома советскими войсками 
немецкофашистских войск в Сталинградской 
битве (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и/или ситуативно);    

8 февраля:    День российской науки;   
15 февраля:    День  памяти  о  россиянах,  исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества;    
21 февраля:    Международный день родного языка;    
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23 февраля:    День защитника Отечества.    
8 марта:    Международный женский день;    
18 марта:    День  воссоединения  Крыма  с  Россией 

(рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и/или  
ситуативно);   

27 марта:    Всемирный день театра.    
12 апреля:    День космонавтики;    
1 мая:    Праздник Весны и Труда;    
9 мая:    День Победы;    
24 мая:    День славянской письменности и культуры    
1 июня:    День защиты детей;    
6 июня:    День русского языка;   
12 июня:    День России;    
22 июня:    День памяти и скорби.    
8 июля:    День семьи, любви и верности.    
12 августа:    День физкультурника;    
22 августа:    День Государственного флага Российской 

Федерации;    
27 августа:    День российского кино.    
1 сентября:    День знаний;    
3 сентября:    День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом;    
8 сентября:    Международный день распространения 

грамотности;    
27 сентября:    День  воспитателя  и  всех  дошкольных 

работников.   
1 октября:    Международный  день  пожилых  людей; 

Международный день музыки;    
4 октября:    День защиты животных;    
5 октября:    День учителя;    
Третье воскресенье октября:    День отца в России.    
4 ноября:    День народного единства;    
8 ноября:    День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России;    

Последнее воскресенье ноября:    День матери в России;    
30 ноября:    День Государственного герба Российской 

Федерации.    
3 декабря:    День неизвестного солдата; Международный 

день инвалидов (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками  
регионально и/или ситуативно);    

5 декабря:    День добровольца (волонтера) в России;    
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8 декабря:    Международный день художника;    
9 декабря:    День Героев Отечества;    
12 декабря:    День Конституции Российской Федерации;    
31 декабря    Новый год   

   

 Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 
обучающихся.   
   

Примерный перечень мероприятий, с учетом возрастных  особенностей детей  

   

 Тема     Содержание работы   

    2 младшая,  средняя   старшая   подготовительная   

 Здравствуй,  
детский сад! 
День знаний  
(старшие 
дошкольники)   

Формировать 
чувство общности, 
значимости каждого 
ребенка для детского 
сада. Знакомить с 
традициями детском 
саду, с правами и 
обязанностями детей в 
группе.   

Формирование 
первичных  
представлений  и 
положительного 
отношения к процессу 
обучения  в 
 школе (предметам, 
 урокам, оценкам, 
 школьным  
принадлежностям,  
распорядку  дня 
школьника, новой роли 
ученика и др.), труду 
учителя.   

Формирование первичных 
представлений и положительного 
отношения к процессу обучения в 
школе (предметам, урокам, 
оценкам, школьным 
принадлежностям, распорядку 
дня школьника, новой роли 
ученика и др.), труду учителя   

Традиции: экскурсия в школу (старшая и подготовительная группы), экскурсия по территории детского 
сада (младшая и средняя группы)   
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 Дары осени    Закрепление навыков 
использования 
обобщающих понятий  

(овощи, фрукты, 
ягоды) Развитие 
умений различать по 
внешнему виду, 
вкусу, форме  
наиболее 
распространенные  
овощи, ягоды 
(капуста, лук, 
морковь, картофель 
малина, смородина, 
вишня яблоко, 
груша).  
Формирование  
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни, о пользе 
продуктов питания.   

Уточнение  названий, 
отличительных  

 признаков и качеств 
овощей, фруктов, ягод. 
Ознакомление детей с 
пользой овощей, 
фруктов и ягод, их 
значением и влиянием 
для здоровья человека.  
Систематизация знаний 
об использовании 
овощей, фруктов и ягод в 
пищу, о заготовке 
овощей, фруктов и ягод 
своем здоровье, избегать 
ситуаций, приносящих 
вред здоровью. 
Знакомство с  
сельскохозяйственными 
и культурами, с трудом 
работников сельского 
хозяйства (агроном,  
зоотехник, ветеринар)    

Ознакомление детей с 
природными сообществами 
«Сад», «Поле» 
(причинноследственные связи 
внутри природного сообщества). 
Расширение представлений 
детей о видах садов, о растениях, 
их разновидностях, об урожае в 
лесу. Воспитание уважения к 
труду взрослых в саду, на полях, 
в огороде.   

 Осень в гости к 
нам пришла    

 Расширение   пред 
ставлений детей об 
осенних изменениях в 
природе 
(установление 
простейших связей 
между явлениями 
живой и неживой 
природы). 
Расширение 
представлений детей 
об осенних 
праздниках, 
изменении в одежде 
людей осенью, 
осенних забавах 
детей.  

Расширение 
представлений детей об 
осени (изменения в 
природе, одежде людей, 
праздниках). 
Формирование  
обобщенных  

представлений  о 
приспособленности 
растений и животных к 
изменениям в природе, 
явлениях  природы. 
Формирование 
 умений 
всматриваться, 
любоваться, радоваться 
красоте  осенней  
природы    

Расширение представлений 
детей об осени, 
последовательности осенних 
месяцев (значение листопада 
для жизни растений зимой, 
влияние сезонных изменений на 
жизнь растений, животных, 
человека). Закрепление знаний 
правил безопасного, 
экологически грамотного 
поведения в природе.   

Формирование представлений 
об отображении осени в 
произведениях искусства -  

  

Традиции: экскурсия по осенней улице (старшая и подготовительная группы), наблюдения на участке 
детского сада (младшая и средняя группы)   
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  Моя семья    Расширение 
представлений 
 о своей 
 семье.  

Формирование  
первоначальных  
представлений о 
родственных 
отношениях в семье 
(сын, дочь, внук, 
внучка). Закрепление 
знания детьми своего 
имени, фамилии, 
возраста, имен 
родителей. Развитие 
представлений детей 
о своем облике.   

Систематизация 
знаний о составе семьи, 
занятиях и обязанностях 
дома, профессиях 
родителей. Расширение 
гендерных 
представлений, 
воспитание в мальчиках 
представлений о том, что 
мужчины должны 
внимательно и 
уважительно относиться 
к женщинам.    

Формирование ценностных 
представлений о семье, 
семейных традициях, 
обязанностях. Расширение 
гендерных представлений, 
формирование у мальчиков 
стремления быть сильными, 
смелыми, воспитывать у девочек 
уважение к мальчикам как 
будущим мужчинам.  
Формирование бережного и 
чуткого отношения к самым 
близким людям, потребность 
радовать близких добрыми  
делами   

  Дом, в котором я 
живу (предметы 
быта)   

Обучение  детей 
навыкам 

рассматривания 
 и обследования 

предметов, 
 выделяя 

особенности  их 
строения, связывая их 
качества и свойства с 

назначением  и 
разумным 

 способом 
поведения  в 

предметном  мире  
(мебель). Воспитание 
бережного  
отношения к 
предметному миру; 
формирование 
осознанного способа 
безопасного для 
ребёнка поведения.   

Конкретизация 
представлений о труде 
взрослых; представления 
о жизни человека в 
городе (быт, дом, 
транспорт, заводы, 
фабрики). Уточнение 
представлений о роли 
современной техники в 
трудовой деятельности 
взрослых, о работе 
столяра, маляра, мастера 
по изготовлению 
посуды, швеи.    

Расширение представлений 
детей об особенностях предметов 
материальной культуры, которые 
окружают его в повседневной 
жизни дома (о правилах 
пользования бытовой техникой), 
в детском саду, на улице. 
Углубление представлений о 
видах производственного, 
обслуживающего труда и его 
ценности.   

Традиции: Неделя изготовления плакатов «Моя семья», родословных (для всех возрастных групп)   
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  Мой дом, мой 
город, моя   

страна    

 Знакомство с родным 
городом  
(формирование  
начальных 
представлений о 
родном крае, его 
культуре, истории). 
Формирование 
представлений о 
правилах поведения 
на улицах города, 
правилах дорожного 
движения.  
Знакомство детей с 
домом, предметами 
домашнего обихода 
(мебель, бытовые 
приборы).  

Расширение 
представлений 

 детей  о родной  
стране, знакомство с 

историей  России.  
Формирование  
представлений о 
правилах поведения на 
улицах города, правилах 
дорожного движения. 
Знакомство детей с 
домом, предметами 
домашнего обихода  
(предметы, облегчающие  

жизнь человека в быту)   

Расширение представлений  
детей о Родине (герб, флаг, гимн  

России, представления о 
Президенте, Правительстве 
России). Формирование 
представлений о  
достопримечательностях 
родного города, страны. 
Расширение представлений 
детей о доме, семье (знание 
отчества ребенка, имен и отчеств 
родителей, дедушек, бабушек, 
представления о родственных 
отношениях).   

  

 

 Транспорт   Уточнение 
представлений о том, 
что  машины 
движутся  по 
проезжей  части 
улицы, а пешеходы 
идут  по 
 тротуару. 
Расширение 
представлений 
 о видах 
 и 
 отличиях  
(грузовой и легковой) 
транспорта,  об 
особенностях  их 
передвижения. 
Формирование 
представления 
 о  
назначении 
специализированного 
транспорта:  
пожарной 
 машины, 
милицейской  
машины,  скорой 
помощи.   

Закрепить знания о 
понятии «транспорт».  
Познакомить  с  
классификацией 
транспорта: наземный, 
воздушный, водный.  
Закрепить знания правил 
дорожного движения, 
правила поведения в 
транспорте. Учить 
безопасному поведению  
на улицах    

Закрепление знаний о видах 
транспорта и его назначении 
(наземный, подземный, водный, 
воздушный). Расширение 
знаний о правилах пользования 
общественным транспортом. 
Обогащать лексику словами, 
обозначающими профессии 
людей, связанных с 
транспортом: водитель, летчик, 
машинист и т. д.    
 Развитие  умений  
устанавливать 
причинноследственные связи 
ситуации транспорт- природные 
условия.   

Традиции: осенний праздник (все группы)   
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 Я – человек    Обогащение 
социальных 
представлений о 
людях и о себе:  
особенности  
внешнего вида, 
различия и сходство 
во внешности со 
сверстниками и 
родителями; органы 
чувств и их 
назначение. Люди 
трудятся, заботятся о 
других людях, 
растениях, животных, 
условиях среды, 
проявляют доброту.  
Одежда  и  
деятельность 
человека (взрослых и 
детей) в разные 
сезоны.   

Воспитание 
доброжелательного 
отношения к людям, 
уважения к старшим, 
дружеских 
взаимоотношений со  
сверстниками, 
заботливого отношения к 
малышам.  Развитие 
положительной  
самооценки, уверенности 
 в  себе, 
чувства 
 собственного 
достоинства,  желания 
следовать 
 социальноодобряе
мым  нормам 
поведения,  осознание 
роста  своих 
возможностей  и 
стремления  к 
 новым 
достижениям.    

Развивать в детях 
положительную самооценку, 
уверенность в себе, осознание 
роста своих достижений, 
чувство собственного 
достоинства, самоконтроля и 
ответственность за свои 
действия и поступки; 
Формировать представление о 
себе как человеке – 

представителе живого на Земле.   

Традиции: конкурс «Кормушка для птиц»   

 Азбука 
безопасности    

Формирование 
навыков безопасного 
поведения в детском 
саду. Расширение 
представлений о  
правилах 
безопасности 
дорожного движения, 
безопасного 
обращения с огнем. 
Формирование  
безопасных способов 
взаимодействия 
 с животными 
 и растениями.   

Закрепление и 
расширение знаний детей 
о правилах поведения (в 
случае пожара звонить 
01, вызов милиции - 02, 

«Скорой помощи» - 03).  
Расширение  
представлений о способах 
безопасного 
взаимодействия с 
растениями и животными 
и  
взаимосвязях  
природного мира (одно и 
то же растение может 
быть ядовитым и 
полезным). Закрепление 
правил поведения на 
улице и в общественном 
транспорте.    

Приобщение к правилам 
безопасного для человека и 
окружающего мира природы 
поведения. Закрепление 
представлений о основах 
безопасности собственной 
жизнедеятельности.  
Формировать начальные 
представления о здоровом 
образе жизни (особенностях 
организма человека, о 
рациональном питании и 
физической нагрузке).   
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 В мире 
животных    

Расширение 
представлений  о 
домашних и диких 
животных, о внешнем 
виде,  способе  
передвижения, 
питании. Уточнение 
внешних признаков и 
повадок диких 
животных (лисы, 
волка, медведя, зайца, 
белки, кошки, собаки, 
коровы, лошади, 
домашних птиц). 
Уточнение названий 
насекомых (жук, 
бабочка, муха), дать 
элементарные 
сведения о некоторых 
насекомых (муравей).  
 Знакомство  с  
представителями класса 
пресмыкающихся   

(ящерица,  
черепаха),  их 
внешним  видом  и 
способами 
передвижения   

Расширение  у 
 детей 
представлений  о 
домашних животных, их 
повадках, 
 зависимости от 
человека, о диких 
животных  различных 
климатических  зон: 
условиях  обитания, 
питания,  выведения 
потомства. Формирование 
представлений детей об 
охране  животных 
человеком  и 
государством.  
Формирование у детей  
элементарных 
экологических 
представлений.    

Расширение и систематизация 

знаний о млекопитающих, 
земноводных, пресмыкающихся и 
насекомых. Знакомство с 
климатическими условиями 
разных материков. Закрепление 
знаний о животных, обитающих в 
других странах и континентах 
(слон, обезьяна, верблюд, тюлень, 
пингвины, морж). Закрепление 

знаний об отличиях диких и 
домашних животных.   

Расширение представлений 
детей об охране животных 
человеком и государством, о 
значении Красной книги.   

Традиции: акция «Килограмм добра»     

 Кто как 
готовится к зиме  

Расширение знаний  
о поздней осени. 
Развитие умения  

устанавливать 
простейшие  связи 
между 
 явлениями 
живой  и 
 неживой 
природы,  вести  
сезонные 
наблюдения. 
Расширение 
представлений о 
животных, птицах, их 
приспособлению к 
жизни в зимних 
условиях.   

Закрепление 
представлений о том, как 
похолодание и  
сокращение 
продолжительности дня 
изменяют жизнь 
растений, животных и 
человека. Расширение 
обобщенных 
представлений об осени 
как времени года. 
Расширение знаний о 
том, как некоторые 
животные готовятся к 
зиме (лягушки, ежи, 
черепахи, медведи 
впадают в спячку, зайцы, 
белки линяют, 
некоторые птицы 
улетают на юг).    

Закрепление знаний об осени, о 
временах  года, 
последовательности месяцев в 
году. Формирование 
обобщенных представлений о 
приспособленности растений и 
животных к изменениям в 
природе. Расширение и 
обогащение знаний об 
особенностях осенней природы 
(заморозки, первый снег, 
сильные ветры, дожди, иней, 
град, туман). Расширение знаний 
о связи между явлениями живой 
и неживой природы и сезонными 
видами труда.   
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 Здравствуй, 
зимушка-зима    

 Развитие  умений 
устанавливать  
простейшие связи 
между явлениями 
живой и неживой 
природы, умений 
вести сезонные 
наблюдения, замечать 
красоту зимней 
природы. 
Продолжение 
знакомства с зимними 
видами спорта.  
Формирование  
представлений о 
безопасном поведении 
людей зимой.  
Формирование 
исследовательского и 
познавательного  
интереса в ходе 
экспериментирования 
с водой и льдом. 
Расширение знаний о 
свойствах снега и 
льда. Знакомство 
детей  с  
географическими 
зонами, где всегда 
зима, о животных 
Арктики  и  
Антарктики.  

Обогащение знаний 
детей об особенностях 
зимней погоды (лютый 
мороз, метель, 
заморозки, снегопады, 
пурга). Продолжение 
знакомства детей с 
зимними видами спорта 
(слалом, биатлон, 
прыжки с трамплином и  
т.д.).   

Расширение 
представлений детей об 
особенностях 
деятельности людей 
зимой в городе, на селе; 
о безопасном поведении 
зимой.   

Обогащение знаний детей об 
особенностях зимней природы 
(иней, изморозь, заморозки, 
буран и т.п.), особенностях 
деятельности людей в городе, на 
селе; о безопасном поведении 
зимой.   

Продолжение знакомства с 
зимними видами спорта  
(биатлон, горнолыжный спорт, 
конькобежный спорт, лыжные 
гонки, фигурное катание, 
бобслей, сноуборд, шорт-трек, 
фристайл, хоккей).  
Формирование представлений 
об особенностях зимы в разных 
широтах и разных полушариях 
Земли.   
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 Скоро 
праздник, Новый  
год    

Расширение 
представлений детей о 
 традициях 
празднования Нового 
года  в  мире.  
Формирование 
прикладных умений 
при изготовлении 
новогодних  
сюрпризов и 
подарков. 
Расширение 
представлений о 
зиме. Развитие 
умений вести  
сезонные  
наблюдения, замечать 
 красоту 
зимней природы.   

 Привлечение  к  
активному 
разнообразному участию 
в подготовке к празднику 
и  его 
 проведению. 
Воспитание  чувства 
удовлетворения  от 
участия в коллективной 
предпраздничной 
деятельности, 
эмоционально  
положительного  
отношения  к  
предстоящему 
празднику, желания 
активно участвовать в 
его подготовке. Вызвать 
стремление поздравить 
близких с праздником, 
преподнести подарки, 
сделанные своими 
руками. Продолжение 
знакомства с традициями 
празднования Нового 
года в различных 
странах. Обогащение 
знаний детей о 
безопасном поведении 
зимой.   

Знакомство с историей 
возникновения празднования 
Нового года. Воспитание чувства 
ответственности за качество 
изготовления подарков и 
украшений. Формирование 
умения радоваться успехам 
друзей, испытывать 
удовлетворение от участия в 
коллективной предпраздничной 
деятельности. Вызвать 
стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими 
руками.   

Традиции: новогодние утренники (для всех возрастных групп)   
 Святки. 
Народная  
культура  и  
традиции    

Расширение 
представлений о 
народной игрушке, 
знакомство с 
народными 
промыслами  
(вышивание, вязание). 
Продолжение 
знакомства с устным  
народным 
творчеством. 
Использование 
фольклора при 
организации 
различных видов 
детской деятельности.  

Продолжение 
знакомства детей с 
народными традициями 
и обычаями, народным 
декоративноприкладным 
искусством. Расширение  
представлений о 
народных игрушках.  
Знакомство с 
декоративно – 

прикладным искусством 
(хохлома, городецкая 
роспись). Рассказывание 
детям о искусстве, 
традициях и быте разных 
народов, населяющих 
родной край  
(особенности строений, 
предметы быта, 
национальная одежда и  
т.д.).    

Продолжение знакомства детей 
с народными традициями и 
обычаями, народным  
декоративно-прикладным  
искусством. Расширение 
представлений об искусстве, 
традициях и обычаях народов 
России. Знакомство детей с 
народными песнями, плясками. 
Формирование представлений о 
разнообразии народного 
искусства, художественных 
промыслов (различные виды 
материалов, искусство народов 
разных стран). Воспитание 
интереса к искусству родного 
края; воспитание бережного 
отношение к произведениям 
искусства.   
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 Если  хочешь  
быть здоров   

  Расширение  
 представлени 
й  о 
 здоровье 
 и здоровом 
 образе  

Расширение 
представлений о 

здоровье и важных 
компонентах здорового 

образа жизни и  

Развитие знаний об 
особенностях строения и 
функционирования организма 
человека. Расширение  

  жизни. Формирование  
эмоциональной 
отзывчивости  на 
состояние 
 близких 
людей. 
 Расширение 
знаний о функциях 
частей  тела,  о  
разнообразии 
органов чувств, их 
гигиене  и 
профилактике.  
Развитие умения 
устанавливать связь 
между совершаемым 
действием и  
состоянием 
организма, 
самочувствием. 
Последовательное  
приучение  к 
самостоятельному   

умыванию, мытью 
рук с мылом по мере  
загрязнения, 
использованию 
расчески, носового 
платка. Расширение 
представлений о 
важности   

для здоровья сна,  
гигиенических 
процедур, движений, 
закаливания.  

факторах, разрушающих 
здоровье, воспитание   

стремления вести 
здоровый образ жизни. 
Развитие представлений 
об особенностях 
функционирования и 
целостности 
человеческого 
организма, приучение 
детей к внимательному 
отношению к 
собственному здоровью, 
учитывать особенности 
своего организма и 
здоровья (аллергия, 
плохое зрение и т.п.). 
Формирование умения 
определять качество 
продуктов, основываясь 
на сенсорных 
ощущениях. 
Формирование  
представлений о 
правилах ухода за 
больными, развитие 
эмоциональной  
отзывчивости  и 
чуткости.    

представлений о рациональном 
питании (разнообразие в 
питании, объем пищи, 
последовательность приема 
пищи, питьевой режим). 
Расширение представлений о 
роли солнечного света, воздуха, 
воды в жизни человека и их 
влиянии на здоровье.  
Последовательное приучение к 
использованию специальных 
упражнений для укрепления 
органов и систем своего 
организма. Формирование 
представлений об активном 
отдыхе.  
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  Наши  
защитники    

Воспитание  
уважения  к 
защитникам 
Отечества.  
Расширение 
представлений  о  
государственных  
праздниках,  о 
празднике  День 
защитника Отечества, 
о воинах российской 
армии.  
Совершенствование  
умения видеть 
отдельные различия 
во внешнем виде 
летчика, моряка, 
пограничника, 
танкиста, называть 
военных и военную 
технику (самолет,  

Знакомство детей с 
разными родами войск 
(пехота, морские, 
воздушные, танковые 
войска), боевой 
техникой. Расширение  
гендерных 
представлений:  
формировать в мальчиках 
стремление быть 
сильными, смелыми, 
стать защитниками 
Родины; воспитывать в 
девочках уважение к 
мальчикам как будущим 
защитникам Родины.  
Воспитание детей в духе 
патриотизма, любви к  
Родине    

Закрепление знаний детей об 
армии – защитнице нашей 
страны. Развитие интереса и 
уважения к героическим 
событиям прошлого, боевой 
славе русских людей. 
Воспитание нравственных чувств 
(любви, ответственности, 
гордости) к людям старшего 
поколения, уважения к 
защитникам Отечества.   

   корабль,  танк) 
 на картинках.   

  

  Народная 
культура 
традиции    

и Развитие  
 потребности и 

желание детей в 
познании творчества 
народной культуры, 
восприятия красивых 
предметов быта,  
произведений 
народного, 
декоративно-  
прикладного  и 
изобразительного 
искусства.   

Ознакомление  с 
предметами быта, их 
названиями, 
предназначением.  

 Ознакомление  с  
разнообразными 
видами декоративного  
искусства (изделия из 
дерева,  глины, 
бумаги,  картона, 
шитье, 
 вышивка, 
плетение).  

Развитие и обогащение 
потребности и желание 
детей в познании 
творчества народной 
культуры; восприятия 
природы, красивых 
предметов быта, 
произведений народного, 
декоративно- 

 прикладного  и  
изобразительного  

 искусства;  чтения 
художественной 
литературы; слушания 
музыкальных 
произведений способами 
действий с предметами 
быта, их функциями.  

Ознакомление детей с 
взаимосвязью явлений природы 
с народными приметами, со 
Ознакомление детей с 
волшебной сказкой, 
афоризмами, народными 
приметами, героическим эпосом; 
дать сведения о частушке, 
собирании и сочинении. 
Расширение представлений об 
искусстве, традициях и обычаях 
народов России.   

  

Традиции: посещение выставок и интерактивных занятий в музее города, детской библиотеке (для 
старших возрастных групп) Масленица  (для всех возрастных групп)   
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 Женский день    Формирование 
ценностных 
представлений 
 о семье, 
 семейных 
традициях.  
Воспитание чувства 
любви и уважения к 
маме, бабушке, 
желания помогать им, 
заботиться о них   

Формирование 
ценностных 
представлений о семье, 
семейных традициях. 
Расширение гендерных 
представлений.  
Воспитание бережного и 
чуткого  отношения 
 к самым близким 
людям (маме,  бабушке), 
потребности  радовать 
близких  добрыми 
делами.    

Формирование ценностных 
представлений о семье, семейных 
традициях. Расширение 
представлений о женском труде. 
Воспитание бережного и чуткого 
отношения к самым близким 
людям (маме, бабушке), 
потребности радовать близких 
добрыми делами.   

Традиции: изготовление подарков для мам, праздник (для всех возрастных групп)   
 Весна шагает 
по планете    

Обогащение 
представлений детей 
о весне: сезонных 
изменениях в 
природе, одежде 
людей, трудовой 
деятельности. 
Обогащение опыта 
исследовательских 
действий по 
изучению качеств и  
свойств объектов 
живой и неживой 
природы, обогащать 
опыт 
исследовательских 
действий.   

Обобщение знаний 
детей о весне как 
времени года, 
характерных признаках 
весны, связи между 
явлениями живой и 
неживой природы. 
Развитие интереса к 
природе, желание 
активно познавать и 
рассказывать о природе, 
действовать с 
природными объектами.  
Желание активно 
познавать и действовать 
с природными 
объектами. Воспитание 
стремления сохранять и 
оберегать природный 
мир, видеть его красоту.    

Формирование обобщённых 
представлений о весне, 
приспособленности растений и 
животных к изменениям в 
природе. Расширение знаний о 
характерных признаках весны: 
связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными 
видами труда; сезонных 
изменений в природе. 
Поддержание детской 
инициативы в самостоятельных 
наблюдениях, опытах, развивать 
самостоятельность в  
познавательноисследовательской 
деятельности.   

 Встречаем 
птиц. Весна.     

Обогащение 
представлений о 
весне, о птицах 
весной (прилетают 
птицы, начинают вить 
гнёзда и выводить 
птенцов) Воспитание 
бережного отношения 
к птицам  
(рассматривать, не 
нанося им вред, 
кормить только с 
разрешения взрослых, 
не пугать, не разорять 
гнёзда).   

Систематизировать 
представления детей о 
весне, о птицах весной 
(прилетают птицы, 
начинают вить гнёзда и 
выводить птенцов) 
Воспитание бережного 
отношения к птицам 
(рассматривать, не 
нанося им вред, кормить 
только с разрешения 
взрослых, не пугать, не 
разорять гнёзда).   

Обобщить представления детей 
о весне, о птицах весной 
(прилетают птицы, начинают 
вить гнёзда и выводить птенцов)  
Воспитание бережного отношения 
к птицам  
(рассматривать, не нанося им 
вред, кормить только с 
разрешения взрослых, не пугать, 
не разорять гнёзда).   
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 Космос    Формирование 
начальных  
представлений  о  
Космосе  
(элементарные  
представления  о  
Земле; о материках, 
морях и океанах, о 
полюсах и экваторе. 
Показать зависимость 
смены частей суток и 
времен года от 
вращения Земли 
вокруг своей оси и 
вокруг Солнца)  
Развитие  
познавательной  
активности и 
интереса к познанию 
окружающего мира   

Уточнение 
представлений детей о 

Космосе,  планетах 
Солнечной  системы  

(элементарные 
представления о Земле; о 
материках, морях и 
океанах, о полюсах и 
экваторе) Развитие 
интереса к деятельности 
человека по освоению 
Космоса (представление 
о профессии космонавта, 
его личностных 
качествах).   

Уточнение представлений 
детей о Космосе, планетах 
Солнечной системы Развитие 
интереса к деятельности 
человека по освоению Космоса 
(представление о профессии 
космонавта, его личностных 
качествах, её социальном 
значении: использование 
спутников для хозяйственной 
деятельности человека).   

 

Традиции: изготовление альбомов, плакатов, сочинение рассказов о космосе (все возрастные группы)   

 Труд взрослых   Расширение 
представлений о 
труде взрослых, 
условиях, в которых 
он осуществляется, 
трудовые действия 
взрослых: ходят в 
магазин, мусор, 
следят за порядком, 
участвуют в  
благоустройстве 
прилегающих к дому 
территорий  и 
 т.п.; 
оборудование,  
инструменты  и  
материалы, 
необходимые людям 
разных профессий). 
Воспитание  
ценностного  
отношения  к 
собственному труду, 
труду других людей и 
его результатам   

Расширение 
представлений о труде 
взрослых, условиях, в 
которых  он  
осуществляется,  
трудовые  действия 
взрослых:  ходят  в 
магазин, мусор, следят за 
порядком, участвуют в 
благоустройстве  
прилегающих к дому 
территорий и т.п.;  
оборудование,  
инструменты  и  
материалы,  
необходимые людям 
разных профессий). 
Воспитание ценностного 
отношения к 
собственному труду,  
труду других людей и   

его результатам   

Расширение представлений о 
труде взрослых, условиях, в 
которых он осуществляется, 
трудовые действия взрослых: 
ходят в магазин, мусор, следят за 
порядком, участвуют в 
благоустройстве прилегающих к 
дому территорий и т.п.; 
оборудование, инструменты и 
материалы, необходимые людям 
разных профессий). Воспитание 
ценностного отношения к 
собственному труду, труду 
других людей и его результатам.   
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 Домашние  
  

 животны 
е   

 Формирование  у  
детей элементарных  
представлений о 
заботе за животными. 
Расширение 
представлений о 
домашних животных, 
о внешнем виде,  
способе 
передвижения, 
питании, развитие 
умения называть 
части тела животных. 
Уточнение знаний 
детей о способах 
ухода за ними.  
Уточнение 
представления детей 
об условиях, 
необходимых для 
жизни людей, 
животных, (воздух, 
вода, питание и т. п.).  

Формирование у детей 
элементарных 
экологических 
представлений, 
расширение 
представлений о живой и 
неживой природе.  
Формирование 
представление детей о 
необходимости заботы о 
домашних животных.    

Закрепление  и 
уточнение знаний детей  
о способах ухода за 
ними. Уточнение 
представления детей об 
условиях, необходимых 
для жизни людей, 
животных,   

(воздух, вода, питание и  
т. п.).   

Формирование у детей 
элементарных экологических 
представлений, расширение 
представлений о живой и 
неживой природе.  
Формирование представление 
детей о необходимости заботы о 
домашних животных.    

Закрепление и уточнение 
знаний детей о способах ухода за 
ними. Уточнение представления 
детей об условиях, необходимых 
для жизни людей, животных,   

(воздух, вода, питание и т. п.).   

 

 День победы.   Воспитание  
 уважения  к  
защитникам 
Отечества.  
Расширение 
представлений 
 о  
государственных  
праздниках, о 
празднике День 
Победы, о воинах, 
которые защищали 
нашу Родину.  
Совершенствование  
умения  видеть 
отдельные 
 различия во 
 внешнем 
 виде летчика, 
 моряка, 
пограничника, 
танкиста, 
 называть 
военных и военную 
технику 
 (самолет, 
корабль,  танк) 
 на картинках.   

 Уточнение  и  
расширение 
представлений детей о 
Великой Отечественной 
войне. Формирование у 
детей представления о 
подвиге народа, который 
встал на защиту своей 
Родины в годы Великой 
Отечественной войны. 
Воспитание уважения к 
защитникам   

Отечества.    

Закрепление знаний детей о 
Великой Отечественной Войне, 
об армии – защитнице нашей 
страны, о подвиге народа, 
который встал на защиту своей 
Родины. Развитие интереса и 
уважения к героическим 
событиям прошлого, боевой 
славе русских людей.   

Воспитание нравственных 
чувств (любви, ответственности, 
гордости) к людям старшего 
поколения, уважения к 
защитникам Отечества.   

 Традиции: Экскурсия к памятнику павшим воинам в сквер г. Екатеринбурга, возложение цветов у  
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«Вечного огня»   
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 Дикие 
животные.  
Природа.   

Растения.   

Формирование у 
детей элементарных 
экологических 
представлений об 
охране растений и 
животных. Развитие 
умений замечать 
изменения в природе. 
Расширение 
представлений о 
домашних и диких 
животных, о внешнем 
виде, способе  
передвижения, 
питании, развитие 
умения называть 
части тела животных. 
Уточнение знаний 
детей о деревьях, 
травянистых и  
комнатных  
растениях, их 
названиях, способах 
ухода за ними. 
Расширение знаний 
детей о свойствах 
песка, глины, камня. 
Уточнение 
представления детей 
об условиях, 
необходимых для 

жизни людей, 
животных, растений 
(воздух, вода, 
питание и т. п.).   

Формирование у детей 
элементарных 
экологических 
представлений, 
расширение 
представлений о живой и 
неживой  природе. 
Знакомство  с 
многообразием 
 родной природы; с 
растениями и животными 
 различных 
климатических 
 зон. 
Формирование  
представлений  о 
чередовании  времен 
года, частей суток и их 
некоторых 
характеристиках.  
Развитие  умения 
устанавливать причинно-

следственные  
связи  между 
природными явлениями. 
Формирование 
представление детей об 
охране  растений  и 
животных. Расширение 
знаний о взаимодействии 
живой  и  неживой 
природы,  о 
 значении солнца и 
воздуха в жизни человека, 
животных и растений.   

Формирование у детей 
элементарных экологических 
представлений, расширение и 
систематизация знаний о 
млекопитающих, земноводных и 
пресмыкающихся, насекомых. 
Закрепление знаний детей о 
деревьях, кустарниках, 
травянистых растениях (луга, 
сада, леса). Закрепление умений 
обобщать и систематизировать 
представления о временах   
года.  Закрепление  умений 
устанавливать 
причинноследственные связи 
между природными явлениями. 
Закрепление умений правильно 
вести себя в природе. 
Расширение знаний детей о 
неживой природе, свойствах 
песка, глины, камня. Подведение 
детей к пониманию того, что 
жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей 
среды: чистые воздух, вода, лес, 
почва благоприятно сказываются 
на здоровье и жизни человека.   

 Традиции: Утренник «До свиданья, детский сад!» (подготовительная группа)   

   

   

2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях   

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является 
ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и 
ребёнка по освоению АОП ДО, в рамках которой возможно решение 
конкретных задач воспитания.   

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребёнка в ДОО.   
Основными видами организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести:    
- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;   
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- 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, 
этюдыинсценировки;   
- 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); - другое.   

   

Область образовательной 
деятельности    

Форма деятельности   

 социально-коммуникативная    игровая роль, игровая ситуация, игровое действие, социальное 
моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 
составление рассказов из личного опыта; ситуативная беседа, 
рассказ, советы, вопросы;   

познавательная    дидактические игры (по восприятию цвета, формы, величины); 
просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов;   

речевая    чтение художественной литературы с последующим 
обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, 
сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;; рассматривание 
и обсуждение картин и книжных иллюстраций,   

художественно-эстетическая    посещение спектаклей, выставок книг, репродукций картин, 
тематических или авторских, разучивание и исполнение песен, 
театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; детских 
поделок и тому подобное   

физическая    подвижные игры, спортивные игры, спорт   

      

трудовая    Трудовые действия в групповых помещениях и на участке 
сада   

   

Основные формы и содержание совместной деятельности:   
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Проекты    В настоящее время проекты являются самой распространенной 
формой взаимодействия всех участников образовательных 
отношений. Традиционные события оформляются в различные 
проекты, где предусматриваются различные виды детской 
деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта 
проводится   

  итоговое мероприятие.   

Совместные  
игры    

Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 
процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются 
различные виды игр: сюжетноролевые, творческие, подвижные и 
малоподвижные, народные, игрыдраматизации, квест-игры.   

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.   

Выставки    По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 
информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного 
искусства, экологические, социальные. Традиционными в детском 
саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», 
«Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы 
удалые», «Люблю тебя, мой край родной».   

Социальные   и 
экологические акции   

В акциях принимают участие сотрудники, родители и воспитанники 
дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 
природоведческие знания, социокультурные и экологические 
навыки, активную жизненную позицию.   

Конкурсы, викторины   Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 
развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 
дошкольников.   

Музыкальнотеатрализованные 
представления   

Данные представления проводятся в виде концертов, театральных 
постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной.   

Спортивные   и 
оздоровительные мероприятия   

В рамках многих традиционных событий предусматриваются 
различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 
соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в 
здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту.   

   

Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей 
программы воспитания с учетом возрастных особенностей 
воспитанников   

       Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на 
сознание воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 
Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 
ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей 
практического опыта общественного поведения. К ним можно отнести:    

 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 
поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его 
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заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях 
побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 
обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 
вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей 
приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о 
старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с 
помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию 
связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание.    

    Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 
деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных 
ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким 
поступкам.   
      Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с 

примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по 
примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на 
того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 
похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример 
получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном 
влиянии на личность.    
Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, 

организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к 
наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей.    

 Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное 
качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ 
самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, 
общественный аспект.    

 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном 
возрасте, особенно старшем, носит общественно полезный характер. В 
первую очередь это совместный, коллективный труд детей.    

       Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в 
целом, а также подбор и расстановку участников в небольших 
объединениях. В старшей и подготовительной группах воспитатель, 
организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 
самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего 
надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает 
своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и 
трудовые усилия каждого. Показателями нравственного развития детей 
этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, 
готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие.    
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В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания 
— формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка 
для появления у малыша желания выполнять трудовые поручения.   

 Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.   

 игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. 
Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта 
деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и 

самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, 
выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления 
замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки 
личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами 
поведения.    
     Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это 

отношения сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; 
второй — взаимоотношения играющих, регулируемые определенным 
сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные 
стороны быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на 
поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства 
и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения 
детьми опытом общественного поведения необходимо развивать 
содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у 
детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, 
что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет 
достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на 
себя ролью и реальным поведением.    
      Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской 

деятельности.    Следующие методы направлены на формирование у 
дошкольников нравственных представлений, суждений, оценок:   

  беседы воспитателя на этические темы;   чтение художественной 
литературы и рассказывание;   рассматривание и обсуждение 
картин, иллюстраций, видеофильмов.    

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей 
группой.    
       На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по 

воспитанию в сфере личностного развития, но особенно важно тщательно 
продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и 
формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном 
составе и другие общественные представления.    

   Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 
формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. 
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Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие 
к ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, 
настольные игры и т. п. Такие методы используются главным образом для 
формирования у детей правильных оценок поведения и отношений и 
превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому 
содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера 
с практической деятельностью детей.    

         В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о 
моральных качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, 
взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, 
трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность 
обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства.      

       Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей 
с моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои 
художественных произведений, участники каких-то событий, о которых 
шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того 
практического опыта, участниками которого они были сами. Темы 
подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с 
детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы 
обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом 
практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить 
реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при 
просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении 
специально подобранных игр-занятий.    

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 
воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело 
организованную деятельность.   

 Метод положительного примера. Этот метод используется в 
педагогическом процессе для организации детской деятельности в 
повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для 
ребенка образцом для подражания.    

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном 
общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. 
В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания 
в сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки 
заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого 
одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно 
применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный 
поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. 
Степень поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и 
старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения 
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детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не 
следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о 
достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, 
целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять 
ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом 
принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное 
значение его хорошего поведения, конкретного поступка.    

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ 
достижения детьми, планируемых результатов по освоению рабочей 
программы воспитания МБДОУ - детский сад № 76.   

   

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 
вариативные формы взаимодействия:   

Совместная 
деятельность   

Режимные моменты   Самостоятельная 
деятельность детей   

 

Патриотическое направление воспитания Формирование 
уважительного отношения к истории своей страны и любви к 
Родине.   

  Дидактические,   Рассказ и показ воспитат.  
 Сюжетно-ролевые,   сюжетно-ролевые,  беседы,  подвижные и народные 

игры,  подвижные, совместные с  поручения, инсценировки,    
воспитателем  игры,     использование естествен- рассматривание  иллюст 

игры- драматизации, но возникающих ситуаций. раций, 
фотографий,   игровые задания,  рисование,   игры-   лепка.  импровизации,   

   чтение художественной 
литературы  

   ,   беседы,   рисование   

Социальное направление воспитания Формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу.   
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 Игры-занятия, 
сюжетно-ролевые игры,   

театрализованные  
игры,   подвижные 
игры,   народные 

игры,   
дидактические 

игры,   подвижные 
игры,   

настольно-печатные  
игры,    

чтение  
художественной 

литературы,  
досуги,  праздники,   
активизирующее 
игру  

проблемное общение 
воспитателей с детьми   

 Рассказ и показ 
воспитателя,  беседы,   

поручения,  
 использование  
естественно возникающих 
ситуаций.   

 Самостоятельные 
игры различного вида,  
 инсценировка  
знакомых литературных 

произведений,    
кукольный театр,  
рассматривание  

иллюстраций, сюжетных 
картинок.   

Познавательное направление воспитания 
Формирование основ экологического сознания   

Занятия.   
Интегрированные 

 занятия.  Беседа.  
Экспериментирование.   

 Проектная 
деятельность.   

 Проблемнопоисковые 
ситуации.    

 Конкурсы.  
Викторины   Труд .    

Беседа.    
Развивающие игры.    
Игровые задания.    
Дидактические игры.   
Развивающие игры.    
Подвижные игры.   
Игры 

экспериментирования.  На 
прогулке наблюдение за 
природными явлениями.   

Дидактические игры.  
Театрализованные  

игры.    
 Сюжетно-ролевые 

игры.   Развивающие игры.   
 Игры 

экспериментирования.  

Игры с природным 
материалом.   

  Дидактические игры.     Наблюдение в уголке 
природы. Труд в уголке 
природы, огороде.   
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 Игры- 

экспериментирования   
 Дидактические игры.    
 Театрализованные 

игры.    
 Подвижные игры.   
 Развивающие игры.    
 Сюжетно-ролевые 

игры.   
 Чтение.   
 Целевые прогулки.    
 Экскурсии    
 Продуктивная 

деятельность.   
 Народные игры.    
 Праздники,  

развлечения (в т.ч.  
фольклорные).    

Видео просмотры   
 Организация 

тематических выставок.    
 Создание музейных 

уголков.   
 Календарь природы.   

    Продуктивная 
деятельность.   

 Календарь природы.   

Физическое и оздоровительное направление воспитания Формирование основ 
безопасности  
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- занятия    
- игровые упражнения    
- индивидуальная 

работа    
- игры-забавы    
- игры-драматизации    
- досуги   
- театрализации    
- беседы    
- разыгрывание сюжета   
- упражнения 

подражательного и  
имитационного характера    

- активизирующее  
общение педагога с детьми   

- работа в книжном  
уголке  - чтение литературы с 
рассматриванием 
иллюстраций и тематических 
картинок  - использование 
информационно- 

компьютерных технологий и  
технических средств 
обучения (презентации,  
видеофильмы, мультфильмы)   

- трудовая деятельность  
- игровые тренинги   
- составление историй,  

рассказов    
- творческое задание  - 

обсуждение    
- игровые ситуации    
- пространственное 

моделирование    

Во всех режимных 
моментах: - утренний прием,  
- утренняя гимнастика,  

- приемы пищи,    
- занятия,    
- самостоятельная  

деятельность,  - прогулка,    
- подготовка ко сну,   
- дневной сон   

- игры-забавы    
- дидактические игры    
- подвижные игры  - 

сюжетно-ролевые игры  - 
рассматривание  
иллюстраций и тематических 
картинок    

- настольно-печатные  
игры   

- творческая  
деятельность   

- работа в тематических  
уголках    
- целевые прогулки   
- встречи с 

представителями ГИБДД   

    

Трудовое направление воспитания    
Формирование позитивных установок к труду и творчеству   
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 Разыгрывание игровых 
ситуаций,    

 Игры-занятия,  

 игры-упражнения,    

занятия по ручному  
труду,   
дежурства,   
экскурсии,   
поручения,   
показ,   
объяснение,   

личный пример  
педагога,    

коллективный труд:    
-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в 
природе, работа в  
тематических   

уголках,   
праздники,  
досуги,   

экспериментальная  

деятельность,    

трудовая мастерская   

Утренний 
приём,   завтрак,   
занятия,   игра,    
одевание на прогулку, 
прогулка,  
возвращение с  
прогулки,  обед,   
подготовка ко 
сну,  подъём 
после сна,   
полдник,   игры,    

подготовка к 
вечерней  

прогулке,   вечерняя 
прогулка   

Дидактические игры,   
настольные игры,    
сюжетно-ролевые  

игры,    
   игры бытового 

характера,   народные 
игры,   изготовление 
игрушек из бумаги,   

 изготовление игрушек  
из природного материала,   

 рассматривание  
иллюстраций, 
фотографий, картинок,  

 самостоятельные 
игры,   игры 
инсценировки,   
продуктивная  

деятельность,  ремонт книг  

Эт ико-эстетическое направлени е воспитания    
 Формирование  личности ребенка,  

 нравственное во 
общения.   

спитание, развитие  
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Игры-занятия,    
сюжетно-ролевые  

игры,    
театрализованные  

игры,   подвижные 
игры,   народные 

игры,  
дидактические 

игры,  подвижные 
игры,    

настольно-печатные  
игры,    

чтение  
художественной 

литературы,   досуги,   
праздники,  
активизирующее 
игру  

проблемное  общение 
воспитателей с детьми   

 Рассказ  и 
 показ 
воспитателя,  беседы,   
поручения,  
использование  

естественно  возникающих 
ситуаций.   

 Самостоятельные игры 
различного вида,  
 инсценировка  
знакомых  литературных 

произведений,    
кукольный театр,   

рассматривание  
иллюстраций, 
 сюжетных картинок.   

   

       Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их 
возрастной специфики и особенностей развития, выбор форм 
взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от 
простого действия с игровым материалом до сложного, насыщенного 
процесса воспитания.       
       На каждой ступени дошкольного детства для достижения 

поставленных задач воспитания в сфере личностного развития детей, 
необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет наиболее 
понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это 
обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по 
существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе методов и 
форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания 
детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста 
происходит процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, 
отношений и представлений, начала которых закладывается ранее. Особая 
специфичность задач воспитания в сфере личностного развития детей 
отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень 
самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к 
саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой 
деятельности отличают их от детей 3-4 лет. Решение задач воспитания детей 
в сфере личностного развития должно осуществляться комплексно. Но, 
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поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические 
условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в 
выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается 
достичь наилучших результатов.   
       В игровой деятельности наилучшим образом происходит 

формирование навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в 
трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также 
таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, 
умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения 
(в помещении и на улице); в коммуникативной деятельности – навыков 
общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в 
познавательноисследовательской деятельности – понимание причинно-

следственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в 
природе и правил обращения с объектами живой и неживой природы; в 
восприятии художественной литературы и фольклора – понимание целей и 
мотивов поступков героев художественных произведений, желание 
подражать положительным примерам, стремление совершенствовать себя; 
в конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной 
деятельность – закрепление пройденного материала, выражение отношения 
воспитуемого к изученному (отклик).    
        Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания 

дошкольников в сфере их личностного развития, но воспитание во всех 
видах детской деятельности обеспечит наиболее гармоничное развитие 
нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, 
привычки нравственного поведения, сформированы правильные 
представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, 
развита способность к оценке и взаимооценке.   

   

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   
   

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания   

Реализация  программы  обеспечивается  квалифицированными  
педагогическими работниками,    
  Необходимым условием является непрерывное сопровождение 

программы педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 
течение всего времени ее реализации в Организации или в дошкольной 
группе.   
  Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
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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.   
  Образовательная организация вправе применять сетевые формы 

реализации программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может 
быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 
сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает 
указанным выше требованиям.   
  Реализация  образовательной  программы  ДО  обеспечивается 

руководящими,  педагогическими,  учебно-вспомогательными, 
административно-хозяйственными  работниками  образовательной 
организации,  а  также  медицинскими  и  иными 
 работниками, выполняющими вспомогательные функции. Организация 
самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на 
работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 
распределение  должностных  обязанностей,  создание  условий  и 
организацию  методического  и  психологического  сопровождения 
педагогических работников. Руководитель организации вправе заключать 
договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 
своих полномочий.   
  При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной или компенсирующей 

направленности, дополнительно предусмотрены должности педагогических и иных 
работников, в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным  программам  – 

 образовательным  программам дошкольного образования», утвержденным 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373.   

   В целях эффективной реализации программы созданы условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. 
реализации права педагогических работников на получение 
дополнительного профессионального образования не реже одного раза в 
три года за счет средств Организации.   
        В настоящее время детский сад № 76 полностью укомплектован 

кадрами в соответствии со штатным расписанием. Образовательный 
процесс осуществляют педагогические работники 13 воспитателей, 7 
специалистов.   
      Коллектив детского сада укомплектован квалифицированными 

педагогическими кадрами. Педагогический состав представлен воспитателями, 
музыкальным руководителем, логопедами, дефектологами. Квалификационные 
категории имеют 82% педагогических работников. Из них: высшая 
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квалификационная категория – 21%; первая квалификационная категория – 47% 

педагогов. Не аттестовано 6-17% (стаж в должности менее 2 лет).   
    Количество педагогов, имеющих высшее образование 14-41%, среднее 

профессиональное 20-59%.   

   

Количество педагогов (общее) - 20.   

Представленные специальности:   
воспитатель - 13;   

музыкальный  
руководитель -2;    

учитель-логопед – 3;   

педагог-психолог -1.   

      

     Уровень категорированности педагогического коллектива оценивается 
как достаточный. Наличествующий уровень позволяет обеспечивать 
стабильное, качественное развитие воспитанников и выполнение 
требований ФГОС ДО. В перспективе (ближайшие 3 года) есть ресурсы для 
повышения уровня категорированности педагогов на 10%.   
      Средний возраст педагогов детского сада составляет 38 лет. 

Образовательный уровень педагогического коллектива можно считать 
оптимальным. Следует учитывать, что большинство воспитателей 
получило образование в очной форме обучения. Педагоги детского сада 
постоянно повышают свою квалификацию по основным направлениям 
модернизации образования.   
     Отличительными чертами нашего педагогического коллектива 

являются открытость, инициативность, умение работать в команде. 
Педагогический коллектив обладает достаточным уровнем 
профессиональной компетентности для решения задач, приоритетных для 
дошкольного образования.   

   

   

3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 
Нормативное обеспечение программы    

1. Решения о внесении изменений в должностные инструкции педагогов по вопросам 
воспитательной деятельности;   
2. Договорные отношения о сетевой форме организации образовательного процесса;   

3. Договорные отношения о сотрудничестве с социальными партнерами;   

Методическое обеспечение программы   
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1. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. 
Практическое руководство по реализации Программы воспитания. М.: 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования», 2022. - 16 с.   

1.1. Моделирование воспитательной работы (сентябрь).   

1.2. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в октябре.   
1.3. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в ноябре.   
1.4. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в декабре.   
1.5. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в январе.   
1.6. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в феврале   
1.7. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в марте   
1.8. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в апреле   
1.9. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в мае   

Данные материалы представлены в открытом доступе в электронной форме на 
платформе институтвоспитания.рф (на10.07.2023 г. доступно 9 материалов).   

   

3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 
результатов в работе с детьми с ТНР   
Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации 

обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его 
индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 
 психологических,  этнокультурных,  национальных, религиозных и др.).   
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.   

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимоуважение,  взаимопомощь,  совместность,  сопричастность, социальная 
 ответственность.  Эти  ценности  разделяются  (должны разделяться) всеми 
участниками образовательных отношений ДОО.   

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда 
ДОО строится как максимально доступная для детей с ТНР; событийная 
воспитывающая среда ДОО 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  



 

181   

детьми, родителями, 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 детей, в 
детскородительских 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 педагогами 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  обеспечивает 
 переживание  ребенком  опыта самостоятельности, счастья и свободы в 
коллективе детей и взрослых.   

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном 
образовании являются:   
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;   

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;   

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;   

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности;   
- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.   
    

   

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   
   

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР   

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 
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обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное 
пространство.    
Существует система взаимодействия и поддержки нашей образовательной 

организации со стороны ПМПК УО НГО, образовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные образовательные программы 
образования 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 ОВЗ 
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.   

   

   

3.2. 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 т.ч. 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.   
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 
и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 
особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.   

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста с ТНР.   

   

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 
ППРОС) в ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных 
в соответствии с Программой.    
Организация  самостоятельно проектирует ППРОС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ТНР.   
3.3.1. В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует:   

- 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 т.ч. при взаимодействии обучающихся 
друг с другом и в коллективной работе;   
- максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОО, 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 
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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).   

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для 
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 
формирование его индивидуальной траектории развития.    

 Она  строится  на  основе  принципа  соответствия  анатомо- 

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, 
размеру руки, дающей возможность захвата предмета).   

Для выполнения этой задачи ППРОС является:   
- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства 

обучения (в   
т.ч. технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 
детям; двигательную активность, в т.ч. 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 обладают 
динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 
разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 
самовыражения обучающихся;   
- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС 

в зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, 
мотивов и возможностей обучающихся;   
- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах 
детской активности;   
- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. 

обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 
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материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных 
психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его 
самостоятельной, в т.ч., речевой активности;   
- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При 
проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного 
процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДОО образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественноэстетической и физической;   
- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки 

не содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ 
эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства;   

3.3.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального 
благополучия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы 

педагогических работников.   
   

3.4. 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 РФ от 26.08.2010 г. № 761н 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., 
регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. 
№ 448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 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 РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован 
Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с 
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 
юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный № 43326),    

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 
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514н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., 
регистрационный № 38575);    
- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ26 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 РФ от 
12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 
04.05.2017 г., регистрационный № 46612).   
В настоящее время детский сад полностью укомплектован кадрами в соответствии 

 со  штатным  расписанием.  Образовательный  процесс осуществляют 
педагогические работники 13 воспитателей, 7 специалистов.   
      Коллектив  детского  сада  укомплектован  квалифицированными 

педагогическими  кадрами.  Педагогический  состав  представлен 
воспитателями, музыкальным руководителем, логопедами, дефектологами. 
Квалификационные категории имеют 82% педагогических работников. Из них: 
высшая квалификационная категория – 21%; первая квалификационная 
категория – 47% педагогов. Не аттестовано 6-17% (стаж в должности менее  
2 лет).   
Количество педагогов, имеющих высшее образование 14-41%, среднее 

профессиональное 20-59%.   

   

Количество педагогов (общее) - 20.   

Представленные специальности:   
воспитатель - 13;   

муз. руководитель-2;    учитель-

логопед – 3;    

     инструктор по физической культуре – 1.      Педагог-

психолог -1.  

Уровень категорированности педагогического коллектива оценивается как 
достаточный. Наличествующий уровень позволяет обеспечивать стабильное, 
качественное развитие воспитанников и выполнение требований ФГОС ДО. В 
перспективе (ближайшие 3 года) есть ресурсы для повышения уровня 
категорированности педагогов на 10%.   

      Средний возраст педагогов детского сада составляет 45 лет. 
Образовательный уровень педагогического коллектива можно считать 
оптимальным, Следует учитывать, что большинство воспитателей 
получило образование в очной форме обучения. Педагоги детского сада 
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постоянно повышают свою квалификацию по основным направлениям 
модернизации образования.   
     Отличительными чертами нашего педагогического коллектива являются 

открытость, инициативность, умение работать в команде. Педагогический 
коллектив обладает достаточным уровнем профессиональной компетентности 
для решения задач, приоритетных для дошкольного образования.   

   

3.5. Финансовые условия реализации Программы    

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 
условий получения образования обучающимися с ТНР.   

   

3.6. Материально-технические условия реализации Программы   

В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации 
Программы, которые обеспечивают:   

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы;   

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи:   

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, оборудованию и содержанию территории, помещениям, их 
оборудованию и содержанию, естественному и искусственному освещению 
помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, 
организации питания, медицинскому обеспечению, приему детей в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
организации режима дня, организации физического воспитания, личной 
гигиене персонала;   

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;   

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда 
работников;    

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 
инфраструктуры  организации,  осуществляющей  образовательную 
деятельность.   
При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ учитывает 

особенности их физического и психического развития.   
ДОУ оснащено полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 
физкультурными площадками, озелененной территорией.   

Для всестороннего развития детей и рациональной организации образовательного 
процесса в ДОУ оборудованы следующие помещения:   
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 пищеблок;   
 прачечная;   
 медицинский кабинет;    
 методический кабинет;    
• кабинет заведующего;    
• кабинет завхоза;   
• кабинет бухгалтера;    
• 12 групповых комнат;   

 3 музыкально - физкультурных зала;   2 

кабинета для занятий учителя-логопеда;     1 

кабинет педагога – психолога.   
Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», охраны труда, пожарной безопасности, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 
дошкольного образования.   

   

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников с ТНР, педагогической, административной и 
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:   

   

   

Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации 
образовательного процесса  

Назначение      Функциональное использование   Оснащение     

Территория МБДОУ 
детский сад   

№76   
   

Прогулки,    
Наблюдения   
Игровая деятельность   
Самостоятельная двигательная   

деятельность                                         
рудовая деятельность   
  

Спортивно-игровое 
оборудование   

 Прогулочные площадки для 
детей всех возрастных групп 
цветники Дорожки здоровья  
Комплексы для лазания    
Песочницы,  качели,  горки 
Мишени для метания    

Беседки   
   

Спортивная площадка          
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Методический кабинет   Накопление учебного материала для 
работы с детьми, методической 
литературы для педагогов и родителей   
Проведение  педсоветов,  семинаров,  

консультаций, бесед  и  
различных выставок   

   

   

Библиотека методической и 
педагогической  
литературы    

Библиотека  периодических 
изданий   

Пособия для занятий   
Методические материалы 

(конспекты, сценарии, 
методические рекомендации) 
для организации 
образовательного процесса, 
работы с родителями  
Демонстрационный, 
раздаточный материал 
Иллюстративный материал 
Дидактические игры и 
пособия Оргтехника 
(компьютер, ноутбук,  
принтер, сканер, ксерокс)   

   

  

Музыкально-  
спортивный зал   
   

Непосредственно образовательная 
деятельность   

Утренняя гимнастика   
Праздники   

 Досуговая деятельность       
 Театрализованные  представления 

мероприятия для родителей   

Музыкальный центр с 
фонотекой  Пианино   

Детские музыкальные 
инструменты (бубны, 
кастаньеты, музыкальные 
ложки, погремушки,  
металлофоны)   

Театральная ширма   
 Оборудование  для  
общеразвивающих 
упражнений по количеству 
детей (мячи, гантели, палки, 
скакалки, ленты, флажки,  
обручи и др.)   

Спортивное оборудование 
для развития основных 
движений (маты, канаты, 
скамейки, лестницы, дуги и 
др.)   

Здоровьесберегающее 
оборудование (ребристая 
дорожка, массажные мячи и 
коврики, фитболы)   

Методические материалы и  
пособия   
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Медицинский кабинет     Проведение  антропометрических 
измерений детей   

Оказание срочной медицинской помощи 
воспитанникам и сотрудникам   

Профилактические медицинские осмотры 
детей   

Санитарно-просветительская работа с 
персоналом ДОУ и родителями 
воспитанников   

   

Медицинское оборудование 
для проведения лечебных и 
профилактических 
мероприятий   

Кабинеты 
педагогапсихолога, 
учителялогопеда,  
Диагностическая и 
коррекционная работа с 
детьми Работа с 
родителями и  
педагогами   

Диагностическая и коррекционная 
работа с детьми   

Работа с родителями и педагогами   

Методическая литература  
Диагностический 
инструментарий   

Наборы раздаточного 
материала   

 Настенное  зеркало  для 
логопедических  занятий 
70x100        Зеркала для 
индивидуальной   

работы                                         
Логопедические  зонты  и 

шпателя                                         
Навесная магнитная доска        
 Мольберт                                   
Компьютер                                  
Компьютерный стол                  
Стулья взрослые                        
Стулья детские                           
Детские столы                            
Разрезная азбука настенная      
Фланелеграф      

  

    Пособия   
Дидактические игры   
Развивающие игры, игрушки   
Схемы, мнемотаблицы   

 Предметные  и  сюжетные 
картинки          

Наборы  овощей, 
 фруктов, животных          

Куклы   
Мячи, массажные мячи  
Неваляшки   
Пирамидки и др                          
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Материально-техническое оснащение групп    
   

Микроцентр «Уголок 
развивающих игр»   

   

Расширение познавательного опыта детей Дидактический материал 
сенсорному воспитанию   
Дидактические игры   
Настольно-печатные  игры   
Материал для детского 

экспериментирования   
   

Микроцентр  
«Физкультурный  
 уголок»   

   

Расширение индивидуального 
двигательного опыта в самостоятельной 
деятельности   

   

   

   

   

   

Оборудование для катания, 
бросания, ловли, ползания и 
лазания   

Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм   

Нетрадиционное 
физкультурное оборудование   

   

  

Микроцентр   
«Уголок природы»   
   

Расширение познавательного опыта, его 
использование в трудовой деятельности   

  Календарь природы   
Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 
рекомендациями   

Сезонный материал Паспорта 
растений   

Литература 
природоведческого 
содержания, набор картинок, 
альбомы Материал для 
проведения элементарных 
опытов Обучающие и 
дидактические игры по  
экологии   

Инвентарь  для трудовой 
деятельности   

Природный  и бросовый 
материал   

   

Микроцентр   
«Игровая зона»   
   

Накопление жизненного опыта   
   

Реализация ребёнком полученных и 
имеющихся знаний об окружающем 
мире в игре   

  

Атрибутика для сюжетно- 
ролевых игр по возрасту детей  
(«Семья», «Больница», 
«Магазин», «Школа»,  
«Ателье», «Парикмахерская»,  
«Почта», «Космонавты»,  

«Библиотека»)   
Предметы- заместители   
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Микроцентр  
«Строительная  
  мастерская»   

   

Проживание,  преобразование 
познавательного  опыта  в 
продуктивной деятельности   

Развитие ручной умелости, 
творчества   

   

Напольный строительный 
материал   

Настольный строительный 
материал   

Схемы и модели для всех 
видов  конструкторов   

(старший возраст)   
Мягкие строительноигровые 

модули (младший  
возраст)   

Схемы, иллюстрации 
отдельных построек (мосты,  
дома, корабли, самолёт и др.)   
   

Микроцентр «Уголок  
 безопасности»   

   

Расширение познавательного опыта, его 
использование в повседневной 
деятельности   

Дидактические, настольные 
игры по профилактике ДТП   
 Дорожные  знаки  
Литература о правилах  
дорожного движения   

   

Микроцентр  
«Краеведческий  
 уголок»   

   

Расширение краеведческих представлений 
детей, накопление  
познавательного опыта   

 Символика  РФ, 
Свердлдовской  области, 
города   

Екатеринбурга  
Наглядный материала:  

альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 
Предметы  
 народноприкладного 
искусства   
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Микроцентр   
«Книжный уголок»   
   

Формирование умения самостоятельно 
работать с книгой, «добывать» нужную 
информацию   

Детская  художественная 

литература в соответствии с 
возрастом детей   
 Иллюстрации  по  темам 
образовательной  
деятельности по 
ознакомлению с  
художественной литературой  

Материалы о художниках – 

иллюстраторах   
Портреты поэтов, писателей 
(старший возраст)   
   

Микроцентр  
«Театрализованный 
уголок»   

   

Развитие творческих 
способностей ребёнка, стремление 
проявить себя в 
играхдраматизациях   

   

 Элементы  костюмов 
Различные виды театров в   

(соответствии с возрастом) 
Предметы декорации   

Микроцентр 
«Творческая  
мастерская»   

   

Проживание,  преобразование 
познавательного опыта  в продуктивной 
деятельности   

 Развитие   ручной   умелости, 
творчества  

  

Бумага разного формата, 
разной формы, разного тона   

Достаточное количество 
цветных карандашей, красок, 
кистей,  

       тряпочек, пластилина   
(стеки, доски для лепки)   
Цветная бумага и картон   
Ножницы  с 

закругленными концами, 
клей, клеёнка, тряпочки, 
салфетки для аппликации   

Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.)   
Место для сменных 

выставок детских   работ,  
  совместных работ  
детей и родителей Альбомы- 

раскраски   
Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные  
картинки Предметы  народно  
  – прикладного  
искусства    
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Микроцентр   
«Музыкальный 

уголок»   
   

Развитие творческих способностей в 
самостоятельно-ритмической 
деятельности   

   

Детские музыкальные 
инструменты   

Портреты композиторов   
Магнитофон   
Музыкальные игрушки  

Музыкально-дидактические 
игры   

Музыкально-дидактические  
пособия   

   

   

Программно-методическое обеспечение реализации программы   

                                      Общая литература   

№   Автор    Название   Издательство   Год   
1.    Александрова Т.В.   «Живые звуки, или фонетика 

для воспитанников»   
С-Петербург, 

«Детство-Прес»   
 2005г.    
   

2.   Васильева Т.В., 
С.Е.,  Томашова   

«Формирование речевой 
функции у воспитанников с 
тяжёлыми нарушениями   

Екатеринбург 
«Учебная   книга»  

2006 г.   

3.   Иоьякова Н.Е.   «Постановочные зонды в 
коррекции произношения»   

Москва   2005г.   

4.    Иншакова О.Б.    «Альбом для логопеда»   Москва «Владос»   1998 г.   

5.   Лебедева И.Л.    «Трудный звук, ты наш друг!», 
С,   
     

 Москва   
«Вентана Граф»   

2005г.   

6.   Лебедева И.Л.    «Трудный звук, ты наш друг!», 
Ш,   

 Москва   
«Вентана Граф»   

2005г.   

7.   Лебедева И.Л.    «Трудный звук, ты наш друг!», 
Ц, Ч     

 Москва   
«Вентана Граф»   

2005г.   

8.   Лебедева И.Л.    «Трудный звук, ты наш друг!», 
Л, Ль    

 Москва   
«Вентана Граф»   

2005г.   

9.   Лебедева И.Л.    «Трудный звук, ты наш друг!», 
Р, Рь    

 Москва «Вентана 
Граф»  

2005г.   

10.    Пинегина  С.П.  Программа «Формирование 
устной детей с ТНР на 

логопедических занятиях»   

Екатеринбург 
«Учебная   книга»  

2006 г.   
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11.    Соболева  О.Л., 
Агафонова   

«Новый букварь для 
дошкольников и 
первоклассников»   

Москва   
«Дрофа-плюс»   

2006 г.   

12.   Чиркина Г.В.  » «Основы логопедической 
работы с   

   

Москва   2003г.   

13.   Чистякова И.А.   «33 игры для развития 
глагольного  дошкольников»   

С-Петербург, 
«Каро»     

 2005г.    

14.   Н.Е. Вераксы, Т.С.   
ва, М.А. Васильева   

Основная общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения до 
школы»    

М.:  
МОЗАИКАСИНТЕЗ 

2013 г.   
  

   

№   Автор    Название   Издательство  Год     

15     Агранович З.Е.  «Сборник домашних заданий в 
помощь логопедам и родителям для  

преодоления  лексико- 
грамматического недоразвития речи у 
дошкольников с ОНР»   

С-Петербург,   
«ДетствоПрес»   

 2003г. 

   

16     Агранович З.Е.  «Сборник домашних заданий в 
помощь логопедам и родителям для 
преодоления недоразвития 
недоразвития фонематической 
стороны речи  у старших  
дошкольников»   

СПетербург,   
«ДетствоПрес»   

 2005г. 

   

17     Большева Т.В.   .«Учимся по сказке», развитие 
мышления дошкольников с помощью 
мнемотехники   

С-Петербург,   
«ДетствоПрес»   

 2005г. 

   

18    Будённая   Т.В.   «Логопедическая гимнастика»   
С-Петербург,   
«ДетствоПрес»   

 1999г. 

   

19   Волина В.В.   
М.,   

 «Занимательное азбуковедение»   Москва.   

«Просвещение» 

   1991г.  

20   Гадасина Л. Я, 
Ивановская О.Г.    

 «Звуки на все руки» (50 
логопедических игр)   С-Петербург,   

«ДетствоПрес»   

 2000г. 
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21    Картушина 
М.Ю.    

«Логоритмические занятия в детском 
саду»   

Москва      2005г.  

22   Комратова Н.Г.    «Учимся говорить правильно», 
учебно-методическое пособие по 
развитию речи детей 3-7 лет   

Москва      2005г.  

23   Коноваленко 
В.В.  
 Коноваленк о С. 
В.   

«Индивидуально-подгрупповая  
работа  по  коррекции 
звукопроизношения   

»   

Москва      1999г.  

  

24   Коноваленко 
В.В.  
 Коноваленк о С. 
В.   

«Фронтальные логопедические 
занятия в подготовительной  группе 
для детей с ФФНР»   

Москва   1998г.   

25   Коноваленко 
В.В.  
 Коноваленк о С. 
В.   

«Коррекционная работа воспитателя 
в подготовительной группе»   

 Москва   2000г.   

26   Коноваленко  
В.В.   

«Родственные слова», 
лексикограмматические упражнения и  
словарь для детей 6-8 лет»   

Москва   2005г.   

27   Коноваленко 
В.В.  

  Коноваленк 

о С. В   

«Развитие связной речи» 
фронтальные занятия по лексико- 

семантическим темам: «Зима», 
«Весна», «Лето», «Осень» в 
подготовительной к школе группе для 
детей с ОНР   

Москва   2006г.   

28    Косинова Е.М.   «Азбука правильного 
произношения», автоматизация 
трудных звуков, для детей от 4 до 7 
лет   

Москва   2005г.   

 

29   Куликовская 
Т.А   

  «  Хороши  малыши»  (стихи  о 
детёнышах животных и птиц»   

 Москва   2005г.   

30    Лапп Е.А.    «Развитие связной речи детей 5-7 лет 
с нарушением зрения»,    

Москва, 
«Сфера»   

2006г.   

31    Морозова И.А. , 
Пушкарёва М.А.    

 «Подготовка к обучению грамоте» 
детей 6-7 лет»   

Москва   2007г.   
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32    Нищева Н.В.   «Программа 
 коррекционноразвивающей 
 работы  в логопедической 
группе детского сада для детей с 
общим недоразвитием речи»   

С-Петербург,   
«ДетствоПрес»  

 2006г.    

   

33    Нищева Н.В.   «Система коррекционной работы в 
логопедической групп для детей с 
ОНР»   

С-Петербург,   
«ДетствоПрес»  

 2003г.    

   

34    Нищева Н.В.    «Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в 
подготовительной группе детского 
сада  для детей с ОНР» (1 и 2 часть)   

  С-Петербург,   
«ДетствоПрес»  

2008г.   

   

35    Нищева Н.В.   «Будем говорить правильно»   
С-Петербург,   
«ДетствоПрес»  

 2002г.    

   

36    Нищева Н.В.   «Разноцветные сказки»   
С-Петербург,   
«ДетствоПрес»  

 2003г.    

   

37    Нищева Н.В.    «Занимаемся вместе», домашняя 
тетрадь для подготовительной  
группы 1 и 2 часть»   

С-Петербург,   
«ДетствоПрес»  

 2006г.    

   

38    Пожиленко  
Е.А.   

«Волшебный мир звуков и слов»   Москва, 
«Владос»   

1999г.   

39    Репина З. А., . 
Буйко  В. И   

 «Уроки логопедии»   Екатеринбург   2001 г.   

40    Сизова О.Б.    «Шесть шагов к развитию речи»   С-Петербург,  
«Каро»      

 2003г.    

41    Фомичёва  М. Ф.  «Воспитание у детей правильного 
произношения»   

Москва-  
Воронеж    

1997г.   

42    Швайко Г.С.    «Игры и игровые упражнения по 
развитию речи»   

Москва   2006г.   

43   Юсупова  
Карлен Т.В.   

Г.Х.,  «Планирование работы логопеда и 
воспитателя в подготовительной 
группе логопедического детского 
сада»   

Уфа   1999 г.   
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44       Индивидуальные рабочие тетради 
для подготовительной  
логопедической группы детского сада 
по 2 штуки на каждого ребёнка   

      

   

   

3.7. Режим и распорядок дня   
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 
обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает 
утомляемость и перевозбуждение.   
Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей 
участников образовательных отношений.   
Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 
деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 
деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 
каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 
закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 
особенности.   
Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, 

у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система 
условных рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически 

переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 
подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, 
отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе 
детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 
капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.   

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего 
возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и 
порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным 
проведением его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, 
последовательно и ежедневно.   
Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 
суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.   

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 
детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная 
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активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 
физической нагрузки.    
Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 
деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной 
их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании 
с музыкальной и физической активностью.   
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного 
процесса соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН  
1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.   

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 
воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при 
наличии условий).    
Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 
лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 
учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, 
вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).   

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.   

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и 
режима дня.   

Режим пребывания детей   
      Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

1,5-3 лет составляет 4,5 – 5 часов, а детей 3-7 лет составляет 5,5 часов - 6 

часов. Режим в МБДОУ строится с таким расчетом, чтобы длительные 
прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это 
время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи 
дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо.    

     Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и 
приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное 
на игры, занятия, прогулки, а также чередование различных видов 
деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих значительного 
умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям 
нужна деятельность подвижного характера, не связанная с большими 
усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом 
для детей - спокойные игры.   
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       Для эффективного решения программных задач в режиме дня 
выделено специальное время для чтения детям книг. Это не является 
обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено 
самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется свободный 
выбор - слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя 
рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом 
слушания.   
    Режим  дня  составляется  для  каждой  возрастной  группы  детей, 

оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года.   

   

Прием детей   
      Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую 

погоду прием детей в летнее время года проводится на свежем воздухе. 
Исключение только для группы детей младшего возраста в период 
адаптации и групп, находящихся на карантине - утренний прием в детском 
саду начинается с профилактического осмотра детей медицинской сестрой 
или врачом. В случае их отсутствия за состоянием здоровья малышей 
следит воспитатель. Воспитатель заранее планирует, как организовать 
деятельность детей, занять их полезной, интересной деятельностью в 
период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном 
играют в настольно-печатные, дидактические и сюжетные игры.   
      В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. 

Старшие дошкольники дежурят в уголке природы и по столовой. Закончив 
прием детей, педагог проверяет работу дежурных по уголку природы и 
приглашает детей на утреннюю гимнастику.   

     Продолжительность утренней гимнастики: вторая младшая группа -5-6 

минут, средняя группа - 6-8 минут, старшая группа - 8-10, подготовительная 
группа -10-12 минут.   

    В летний период зарядка проводится на улице.   
После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарногигиенические 

процедуры.   
      Организация прогулки   

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 
дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной 
потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные 
игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную 
деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям 
развития детей (познавательно-речевому, физическому, 
художественноэстетическому и социально-личностному).   
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      Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 
34часов в день. В МБДОУ прогулки организуют 2 -3 раза в день: в утренний 
прием (при благоприятных погодных условиях, в летний период), первую 
половину - до обеда и вторую половину - после дневного сна или перед 
уходом детей домой с учетом погодных условий.   

При температуре воздуха ниже – 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 
воздуха ниже – 20 градусов для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 
воздуха ниже – 22 градусов.   
С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по 

подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в 
соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиям.  
Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности.   

Прогулка может состоять из следующих частей:   
наблюдение, подвижные игры, труд в природе, самостоятельная игровая 

деятельность детей, индивидуальная работа с детьми по развитию 
физических, интеллектуальных, личностных качеств.   

        В  зависимости  от  предыдущего  вида  непосредственно 
образовательной деятельности перед прогулкой и погодных условий – 

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 
прогулке. Так, если в холодное время дети находились в тех или иных формах 
непосредственно образовательной деятельности, требующей больших 
умственных усилий, усидчивости, на прогулке вначале проводятся подвижные 
игры, пробежки, а затем дети могут перейти к наблюдениям, более спокойным 
играм и деятельности. Если до прогулки было физкультурное или 
музыкальное занятие, то совместная деятельность с детьми может начаться с 
наблюдений, спокойных игр. Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с 
детьми проводятся целевые прогулки.   

    При этом учитываются особые правила:   
    Темы целевых прогулок, их место, время проведения планируются заранее.   

Место и дорога осматриваются заранее, должны быть безопасными для жизни и 
здоровья детей.   

    Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя группы.   

    Вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа 
заведующим, издания приказа по МБДОУ и ознакомления с ним воспитателя, записи в 
журнале «Журнал учета целевых прогулок».   
   Длительность экскурсии предусмотрена в соответствии со временем на 

непосредственно образовательную деятельность, определенным ООПДО, 
согласно возрасту детей.   

     Организация дневного сна детей   
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Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их  
психо-физиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 
Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей 
дошкольного возраста - 10,5 часов, из которых 2–2,5 часа отводится 
дневному сну. Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются 
первыми и поднимаются последними. Подъем детей осуществляется 
постепенно по мере просыпания.   
   Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, 

об основных гигиенических нормах и правилах сна.   
      Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями 

его организации:   
• игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

спокойная деятельность перед сном;  • проветренное помещение спальной комнаты;   
• минимум одежды на ребенке;   
• спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей 

педагогом;   
• чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых 

произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей;   

• постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 
пробуждения в постели несколько минут;   
• «ленивая» гимнастика после сна.   

    Портьеры смягчают проникающий в спальню свет, создавая для ребенка ощущение 
покоя.    
    Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в спальне 

обязательно.   
   

       Особенности организации питания   
     МБДОУ организуется четырехразовое питание, в соответствии с 

примерным 10–дневным меню на основе картотеки блюд с учетом 
сезонного наличия свежих овощей, фруктов, зелени.   

      Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, 
салаты, проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний 
периоды при приготовлении овощных блюд используются свежие кабачки, 
патиссоны, цветная капуста, помидоры, огурцы и свежая зелень.   

     Основные принципы организации питания:   
• адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей;   
• сбалансированность рациона;   
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• максимальное разнообразие блюд;   
• высокая технологическая и кулинарная обработка;  
• учет индивидуальных особенностей.   

       Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет 
ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет 
пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его 
энергетической ценности (калорийности) проводится один раз в месяц по 
данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого 
ребенка.   
    Осуществляется контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение 

С-витаминизации готовой пищи.   
Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд.   

     Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, 
санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока, 
правильной организацией питания в МБДОУ осуществляется заведующей 
с привлечением членов родительского комитета. Все продукты поступают 
и принимаются МБДОУ только при наличии гигиенического сертификата 
соответствия.   
      В МБДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению 

качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях 
организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими 
дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений 
о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения 
преемственности питания родителей информируют об ассортименте 
питания ребенка, вывешивается ежедневное меню за время пребывания 
детей в МБДОУ.   

       В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:  
мыть руки перед едой;   
 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее  

пережевывать;   рот и руки вытирать бумажной салфеткой;   
   после окончания еды полоскать рот.   
      Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой и чайной 
ложками. На середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.   
      В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники 

группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 
сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой 
тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с 
детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие 
требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения.   
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      Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на 
основе режима, который представлен в двух вариантах: на холодный и 
теплый периоды года. Режимы утверждаются заведующим МБДОУ.   

   

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к 
организации образовательного процесса и режима дня:   

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 
учётом возрастных особенностей и состояния здоровья;   
- при организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 
глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, 
рисования и использования электронных средств обучения;   

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
массовые спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные 
соревнования организуются с учётом возраста, физической 
подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает 
присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 
занятиях в плавательных бассейнах;   
- возможность проведения занятий физической культурой и спортом 

на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по 
совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 
относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 
зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 
культурой должны проводиться в зале.   

   

   

                   

Режим дня в МБДОУ - детский сад №76 на холодный период   
    

Режимные мероприятия   
Средняя 

группа        

Наименование   Содержание   (4-5 лет)    

Утренний приём 
детей   

Осмотр детей, термометрия. Игровая 
деятельность   7.30-8.00   

Утренняя гимнастика   Упражнения со спортивным инвентарем и без 
него   

8.00-8.10   

Речевая минутка   Речевые игры, упражнения и артикуляционная 
гимнастика   8.10-8.15   
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Утренний круг   
Обсуждение нового образовательного события, 

новых правил группы, организация  развивающего 

диалога.   
8.15-8.30   

Завтрак   

Подготовка к завтраку: гигиенические процедуры, 
посадка детей за столом.    
Воспитание культуры еды. Приём пищи.   

Гигиенические процедуры после приема пищи.   
8.30-9.00   

Образовательная 
нагрузка   

Непосредственно образовательная 
деятельность    

   
9.00-10.15   

Самостоятельная 
деятельность   Игра, отдых   10.15-10.30   

Второй завтрак   

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.    
Приём пищи.   

Гигиенические процедуры после приема пищи.   

10.30-10.50   

Прогулка, 
двигательная 
активность   

Подготовка к прогулке, переодевание. 
Прогулка: подвижные игры.   
Возращение: переодевание   

10.50-12.00   

Подготовка к обеду.    
Обед – «Приятного 

аппетита»,   
воспитание 
культуры еды.   

Подготовка к приёму пищи:  
гигиенические процедуры, посадка детей 
за столом.    

Приём пищи.   
Гигиенические процедуры после приема пищи.   

12.00-12.30   

Дневной сон   

Подготовка ко сну: гигиенические 
процедуры, переодевание, укладывание в 
кровати.   

Дневной сон. Пробуждение:  
постепенный подъем, переодевание, 
термометрия.   

12.30-15.10   

Вечерний круг    Игра   15.10-15.25   

Полдник.   

Подготовка к приёму пищи:  
гигиенические процедуры, посадка детей 
за столом.    

Приём пищи.   
Гигиенические процедуры после приема пищи.   

15.25-15.55   

Самостоятельная 
деятельность   

Обсуждение наиболее важных и значимых  
моментов прошедшего дня.   15.55-16.30   

Прогулка. Уход домой.   Подготовка к прогулке: переодевание. 
Прогулка.   16.30-18.00   

                               Режим дня в МБДОУ - детский сад №76  на 
холодный период   

   

Режимные мероприятия   
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  Старшая  
группа   

Наименование   Содержание   (5-6 лет)    

Утренний приём 
детей   

Осмотр детей, термометрия. Игровая 
деятельность   7.30-8.00   

Речевая минутка   
Речевые игры, упражнения 

и артикуляционная 
гимнастика   

8.00-8.05   

Утренний круг   
Обсуждение нового образовательного события, 

новых правил группы, организация  развивающего 
диалога.   

8.05-8.20   

Утренняя гимнастика   Упражнения со спортивным инвентарем и без 
него   

8.20-8.30   

Завтрак   

Подготовка к завтраку: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.    

Воспитание культуры еды.   
Приём пищи.   

Гигиенические процедуры после приема пищи.   

8.30-9.00   

Образовательная 
нагрузка   

Непосредственно образовательная 
деятельность    

   
9.00-10.30   

Второй завтрак   

Подготовка к приёму пищи:  
гигиенические процедуры, посадка детей 
за столом.    

Приём пищи.   
Гигиенические процедуры после приема пищи.   

10.30-10.50   

Прогулка, двигательная 
активность   

Подготовка к прогулке, переодевание. 
Прогулка: подвижные игры.   

Возращение: переодевание   
10.50-12.10   

Подготовка к обеду.    
Обед – «Приятного 

аппетита»,   
воспитание 
культуры еды.   

Подготовка к приёму пищи:  
гигиенические процедуры, посадка детей 
за столом.    

Приём пищи.   
Гигиенические процедуры после приема пищи.   

12.10-12.40   

Дневной сон   

Подготовка ко сну: гигиенические 
процедуры, переодевание, укладывание в 
кровати.   

Дневной сон. Пробуждение:  
постепенный подъем, переодевание, 
термометрия.   

12.40-15.10   

Самостоятельная 
деятельность   Игра   15.10-15.30   

Полдник.   

Подготовка к приёму пищи:  
гигиенические процедуры, посадка детей 
за столом.    

Приём пищи.   
Гигиенические процедуры после приема пищи.   

15.30-15.55   
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Образовательная 
нагрузка   

Непосредственно образовательная 
деятельность    

   
15.55-16.15   

Вечерний круг   Обсуждение наиболее важных и значимых  
моментов прошедшего дня.   16.15-16.30   

Прогулка. Уход домой.   Подготовка к прогулке: переодевание. 
Прогулка.   16.30-18.00   

   

                         

Режим дня в МБДОУ - детский сад №76 на холодный период  

   

Режимные мероприятия   Подготовительная 
группа  

    

Наименование   Содержание     

 (6-7 лет)    
Утренний приём 

детей   
Осмотр детей, 

термометрия. Игровая 
деятельность   

7.30-8.10   

Речевая минутка   Речевые игры, упражнения и 
артикуляционная гимнастика   8.10-8.15   

Утренний круг   
Обсуждение нового образовательного 

события, новых правил группы, организация  
развивающего диалога.   

8.15-8.30   

Утренняя гимнастика   Упражнения со спортивным инвентарем и 
без него   

8.30-8.40   

Завтрак   

Подготовка к завтраку: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.    
Воспитание культуры еды.   
Приём пищи.   
Гигиенические процедуры после приема  

пищи.   

8.40-9.00   

Образовательная 
нагрузка   

Непосредственно образовательная 
деятельность    
   

9.00-10.45   

Второй завтрак   

Подготовка к приёму пищи:  
гигиенические процедуры, посадка детей за 
столом.    

Приём пищи.   
Гигиенические процедуры после приема 

пищи.   

10.45-11.00   

Прогулка, 
двигательная 
активность   

Подготовка к прогулке, переодевание. 
Прогулка: подвижные игры.   
Возращение: переодевание   

11.00-12.20   
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Подготовка к обеду.    
Обед – «Приятного 

аппетита»,   
воспитание 
культуры еды.   

Подготовка к приёму пищи:  
гигиенические процедуры, посадка детей за 
столом.    

Приём пищи.   
Гигиенические процедуры после приема 

пищи.   

12.20-12.40   

Дневной сон   

Подготовка ко сну: гигиенические 
процедуры, переодевание, 
укладывание в кровати.   

Дневной сон. Пробуждение:  
постепенный подъем, 
переодевание, термометрия.   

12.40-15.10   

Самостоятельная 
деятельность   Игра   15.10-15.30   

Полдник.   

Подготовка к приёму пищи:  
гигиенические процедуры, посадка детей за 
столом.    

Приём пищи.   
Гигиенические процедуры после приема 

пищи.   

15.30-15.50   

Образовательная 
нагрузка   

Непосредственно образовательная 
деятельность    

   
15.50-16.20   

Вечерний круг   Обсуждение наиболее важных и значимых  
моментов прошедшего дня.   16.20-16.35   

Прогулка. Уход домой.   Подготовка к прогулке: переодевание. 
Прогулка.   16.35-18.00   

                                             

Режим дня в МБДОУ – детский сад 
№76 на теплый период    

  Режимные мероприятия   Средняя 
группа    

    

Наименование   Содержание      

 (4-5 лет)    
Утренний приём 

детей на улице   
Осмотр детей, термометрия. 

Игровая деятельность   7.30-8.20   

Утренняя 
гимнастика   

Упражнения со спортивным 
инвентарем и  
без него   

8.20-8.30   

Завтрак   

Подготовка к завтраку: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.    

Воспитание культуры еды.   
Приём пищи.   

Гигиенические процедуры после приема пищи.   

8.30-9.00   
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Пальчиковые игры, 
артикуляционная 
гимнастика   

Игра, отдых. Самостоятельная деятельность    9.00-9.30   

Прогулка, 
двигательная 
активность   

Подготовка к прогулке, переодевание. 
Прогулка: подвижные игры.   

Возращение: переодевание   
9.30-10.30   

Второй завтрак   

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.    

Приём пищи.   
Гигиенические процедуры после приема пищи.   

10.30-10.50   

Прогулка, 
двигательная 
активность   

Подготовка к прогулке, переодевание. 
Прогулка: подвижные игры.   

Возращение: переодевание   
10.50-12.00   

Подготовка к  
обеду.  Обед – 

«Приятного 
аппетита»,  
воспитание  
культуры еды.   

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.    

Приём пищи.   
Гигиенические процедуры после приема пищи.   

12.00-12.25   

Дневной сон   

Подготовка ко сну: гигиенические 
процедуры, переодевание, укладывание в 
кровати.   

Дневной сон.   
Пробуждение: постепенный  

подъем, переодевание   

12.25-15.00   

Пальчиковые игры, 
артикуляционная 
гимнастика   

Игра, отдых. Самостоятельная деятельность    15.00-15.25   

Полдник.   

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.    

Приём пищи.   
Гигиенические процедуры после приема пищи.   

15.25-15.55   

Прогулка. 
Уход домой.   

Подготовка к прогулке: переодевание. 
Прогулка.   15.55-18.00   

  

Режим дня в МБДОУ - д/с №76 на теплый период  
  Режимные мероприятия   Старшая 

группа  
    

Наименование   Содержание      

 (5-6 лет)   
Утренний приём 

детей на улице   
Осмотр детей, термометрия. 

Игровая деятельность   7.30-8.20   
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Утренняя 
гимнастика   

Упражнения со спортивным 
инвентарем и  
без него   

8.20-8.30   

Завтрак   

Подготовка к завтраку: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.    

Воспитание культуры еды.   
Приём пищи.   

Гигиенические процедуры после приема пищи.   

8.30-9.00   

Пальчиковые игры, 
артикуляционная 
гимнастика   

Игра, отдых. Самостоятельная деятельность    9.00-9.30   

Прогулка, 
двигательная 
активность   

Подготовка к прогулке, переодевание. 
Прогулка: подвижные игры.   

Возращение: переодевание   
9.30-10.30   

Второй завтрак   

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.    

Приём пищи.   
Гигиенические процедуры после приема пищи.   

10.30-10.50   

Прогулка, 
двигательная 
активность   

Подготовка к прогулке, переодевание. 
Прогулка: подвижные игры.   

Возращение: переодевание   
10.50-12.00   

Подготовка к  
обеду.  Обед – 

«Приятного 
аппетита»,  
воспитание  
культуры еды.   

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.    

Приём пищи.   
Гигиенические процедуры после приема пищи.   

12.00-12.25   

Дневной сон   

Подготовка ко сну: гигиенические 
процедуры, переодевание, укладывание в 
кровати.   

Дневной сон.   
Пробуждение: постепенный  

подъем, переодевание   

12.25-15.00   

Пальчиковые игры, 
артикуляционная 
гимнастика   

Игра, отдых. Самостоятельная деятельность    15.00-15.25   

Полдник.   

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.    

Приём пищи.   
Гигиенические процедуры после приема пищи.   

15.25-15.55   

Прогулка. 
Уход домой.   

Подготовка к прогулке: переодевание. 
Прогулка.   15.55-18.00   

Режим дня в МБДОУ - д/с №76 на теплый период  
  Режимные мероприятия   
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Наименование   
  

Содержание   
Подготовительная  

группа  

(6-7 лет)   
Утренний приём 

детей на улице   
Осмотр детей, термометрия. 

Игровая деятельность   7.30-8.20   

Утренняя 
гимнастика   

Упражнения со 
спортивным 
инвентарем и без него   

8.20-8.30   

Завтрак   

Подготовка к завтраку: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.    
Воспитание культуры еды.   
Приём пищи.   
Гигиенические процедуры после приема пищи.   

8.30-9.00   

Пальчиковые игры, 
артикуляционная 
гимнастика   

Игра, отдых. Самостоятельная  
деятельность   

   

9.00-9.30   

Прогулка, 
двигательная 
активность   

Подготовка к прогулке, переодевание.  
Прогулка: подвижные игры.   

Возращение: переодевание   
9.30-10.30   

Второй завтрак   

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.    

Приём пищи.   
Гигиенические процедуры после приема пищи.   

10.30-10.50   

Прогулка, 
двигательная 
активность   

Подготовка к прогулке, переодевание.  
Прогулка: подвижные игры.   

Возращение: переодевание   
10.50-12.00   

Подготовка к  
обеду.  Обед – 

«Приятного 
аппетита»,  
воспитание  
культуры еды.   

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.    

Приём пищи.   
Гигиенические процедуры после приема пищи.   

12.00-12.25   

Дневной сон  

Подготовка ко сну: гигиенические 
процедуры, переодевание, укладывание в 
кровати.   

  Дневной сон.   
Пробуждение: 

постепенный подъем, 
переодевание   

12.25-15.00   

Пальчиковые игры, 
артикуляционная 
гимнастика   

Игра, отдых. Самостоятельная  
деятельность   

   

15.00-15.25   
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Полдник.   

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.   
Приём пищи. Гигиенические процедуры после 
приема пищи.   

15.25-15.55   

Прогулка. 
Уход домой.   

Подготовка к прогулке: переодевание. 
Прогулка.   15.55-18.00   

                                       3.8. Календарный план воспитательной работы   

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 
федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей 
программой воспитания ДОО.   
В нем учтен примерный перечень основных государственных и 
народных праздников, памятных дат.  Январь:   
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 
армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 
День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно).  
Февраль:   
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно);  8 февраля: День 
российской науки;   
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества;   

21 февраля: Международный день родного 
языка; 23 февраля: День защитника Отечества. 
Март:   
8 марта: Международный женский день;   

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется 
включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и/или ситуативно);  27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель:   

12 апреля: День космонавтики; Май:   
1 мая: Праздник Весны и Труда;   
9 мая: День Победы;   

19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: 
День славянской письменности и культуры. Июнь:   

1 июня: День защиты детей;   
6 июня: День русского языка;  
12 июня: День России; 22 июня: 
День памяти и скорби. Июль:   
8 июля: День семьи, любви и верности. Август:   
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12 августа: День физкультурника;   
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 
августа: День российского кино.   
Сентябрь: 1 сентября: День знаний;   

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 
с терроризмом;   

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Октябрь:   

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;   
4 октября: День защиты животных;   
5 октября: День учителя;   

Третье воскресенье октября: День отца в России. Ноябрь:   
4 ноября: День народного единства;   

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России;   

Последнее воскресенье ноября: День матери в России;   

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. Декабрь:   
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 
включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 
ситуативно);   

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;   
8 декабря: Международный день художника;   
9 декабря: День Героев Отечества;   
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 31 

декабря: Новый год.   Январь:   
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 
армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 
памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). Февраль:   
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы 
с дошкольниками регионально и/или ситуативно);   

8 февраля: День российской науки;   
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества;   
21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: 
День защитника Отечества. Март:   
8 марта: Международный женский день;   



 

214   

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать  в 
план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или  
ситуативно);   

27 марта: Всемирный день театра. Апрель:   
12 апреля: День космонавтики; Май:   
1 мая: Праздник Весны и Труда;   
9 мая: День Победы;   
19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: 
День славянской письменности и культуры. Июнь:   
1 июня: День защиты детей;   
6 июня: День русского языка;   
12 июня: День России; 22 июня:  
День памяти и скорби. Июль:   
8 июля: День семьи, любви и верности. Август:   
12 августа: День физкультурника;   
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 августа: 
День российского кино. Сентябрь:   
1 сентября: День знаний;   

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 
с терроризмом;   
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 27 
сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. Октябрь:  1 

октября: Международный день пожилых людей; Международный день 
музыки;   
4 октября: День защиты животных;   
5 октября: День учителя;   
Третье воскресенье октября: День отца в России. Ноябрь:   

4 ноября: День народного единства;   
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России;   
Последнее воскресенье ноября: День матери в России;   

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. Декабрь:   
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 
включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 
ситуативно);   
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;   
8 декабря: Международный день художника;   
9 декабря: День Героев Отечества;   
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 31 декабря: 
Новый год.   
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216   

  

Матрица воспитательных событий на 2024-2025 уч. год   

Месяц   

  Направления воспитания в дошкольной образовательной организации       

Патриотическое   Духовно- 
нравственное   Трудовое    Познавательное   Социальное 

Физическое и  
  

оздоровительное 

Эстетическое   
  

Сентябрь   

День 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом    

(3 сентября)   

   

День 
воспитателя и 
всех дошкольных 
работников    

(27 сентября)   

День 
знаний  (1 
сентября)   

   

  

   

   

Международный 
день распространения 
грамотности   

(8 сентября)   

Октябрь 

    

Международный день 
пожилых людей (1 
октября)   

 

Всемирный день 
хлеба   

(16 октября)   

День 
учителя   
 (5 
октября)   

Всемирный день  
 зашиты животных  

(4 октября)   

День 
отца в  

  
России    

(24 октября)  

   Международный  
день музыки    

(1 октября)   
\   

  Осенний праздник «Осенины»   
    

Ноябрь   

День народного 
единства (4 ноября)   

   

День 
милиции (10 
ноября)   

   

  

День матери  
в   

России   
(26 ноября)  

   

  

День Самуила   
Маршака    
(3 ноября)   

День  
Государственного 
герба Российской 
Федерации  (30 
ноября)   

Международный 
день логопеда (14 
ноября)   

Декабрь   День неизвестного 
солдата (3 декабря)   

Международный день 
инвалидов      День  День 

добровольца    
Международный 
день художника   
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День Героев 
Отечества (9 
декабря)   

(3 декабря)   Конституции  
Российской  
Федерации    

(12 декабря)   

(волонтера в  
России    

(5 декабря)   

(8 декабря)   

Новый год   
(31 декабря)   

  Новогодний утренник   
    

Январь   
   

День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашист- ской 
блокады    

(27 января)   

Рождественские 
колядки   
(10 января)   

   
День Лего  

(28 января)   

Всемирный  
день   

«Спасибо»   
 (11 января)  

Неделя 
зимних игр и  

  забав   
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Месяц   

Направления воспитания в дошкольной образовательной организац ии    

Патриотическое     Духовно-нравственное    
Трудовое    

Познавательное    Социальное    
Физическое и 

оздоровительное   
Эстетичес 

Февраль 

День разгрома 
советскими войсками 

немецко-фашистких  
войск  в 

Сталинградской битве   
(2 февраля)   

  

  

   
День  

Российской науки  
(8 февраля)   

   
День родного 

языка   
(21 февраля)   

День здоровья   День А 
(17

День памяти о 
россиянах,  

  исполнявших 
служебный   

долг за пределами  
Отечества   
 (15 февраля)   

День защитника   
Отечества   
(23 февраля)   

 Утренники, посвящённые «Дню Защитников Отечества»     

Март   

День создания 
Уральского 
добровольческого 
танкового 
корпуса  

 Всемирный  
дикой природы   

(3 

день   
  

марта)   
   

Всемирный день 
кошек (1 марта)   

Международный  
женский день    

(8 марта)   
   

Межд

(27 ма 
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(11 марта)   

День 
воссоединения 
Крыма с Россией (18 
марта)   

Сороки или 
жаворонки   
(22 марта)   

   

День К
Чуковско

(31 ма 
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 Утренники, посвящённые 8 Марта   

Апрель   
День 

космонавтики  
(12 апреля)   

День донора  (20 
апреля)   

 

Всемирный день Земли 
(22 апреля)   

Международный 
день детской 
книги (2 апреля)   

   

   

   

   

  

Международный 
день птиц    

(1 апреля)   
  

День дочери  (25 
апреля)   

Всемирный день 
здоровья    

(7 апреля)   

М
е

ж
д 

де
нь 
к

(15 

Международный 
день цирка    

(17 апреля)   
   

   

   

   

Ме
жд

ден
ь 

та

Месяц   
  Направления воспитания в дошкольной образовательной организации      

Патриотическое   Духовнонравственное   
Трудовое    

Познавательное    Социальное    
Физическое и 

оздоровительное   
Эс 

Май   День Победы    
 (9 мая)   

День славянской 
письменности и культуры  
(24 мая)   

День весны  
и   

Труда   
(1 мая)   День радио  (7 

мая)   

День детских 
общественных 
организаций в 
России (19 мая)   

Международный 
день пожарных   

(4 мая)   

(1

8 
День 

библиотекаря 
(27 мая)   

Июнь   

День русского 
языка в ООН    

(6 июня)   

Международный день 
защиты детей (1 июня)   

День моряка  
(25 июня)   

Всемирный день 
океанов (8 июня)   

День 
медицинского 
работника   

 (18 июня)   

Всемирный день 
прогулки (19 июня)   

П
у
ш 
д
е
н
ь 

Ро
сс
и 

День России (12 
июня)   

День памяти и 
скорби (22 июня)   
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Меж 
день 
м 

  

Июль   

День 
военноморского 
флота    

(30 июля)   
   

День семьи, любви и 
верности (8 июля)   

День 
металлурга 
(17 июля)   

   
Международный 

день дружбы    
(30 июля)   

  
Всемирный день 

шоколада (11 июля)   

 

Август   

День 
воздушнодесантных 
войск   
России (2 августа)   

Всемирный день 
гуманитарной помощи   
(19 августа)   

День 
строителя (14 
августа)   

Международный  
день светофора    

(5 августа)   
   

День 
физкультурника 
(12 августа)   

Де
нь  
р
о
с
с
и
й
с
к
о 

  
к
и
н
о 
(

2

7 

а
в
г
у
с
т
а
)   
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Календарный план воспитательной работы в ДОО МБДОУ - детский сад №76 на 2024-2025 учебный год   
(наименования дошкольной организации)   

  

  

№   
Дата   Воспитательное событие   

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах   
Группа раннего 

возраста   
Младшая  

группа   
Средняя 

группа   
Старшая 

группа   
Подготовительная 

группа   
1.    1 сентября  День знаний   Праздник   

2.    3 сентября  
День солидарности в 

борьбе с терроризмом    
   

-   -   -   Беседа   Беседа   

  

  

№   
Дата   Воспитательное событие   

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах   
Группа раннего 

возраста   
Младшая  

группа   
Средняя 

группа   
Старшая 

группа   
Подготовительная 

группа   

3.   

8  

  

сентября   

Международный день 
распространения 
грамотности   

   

-   -   -   Беседа   Беседа   

4.   

27  

  

сентября   

День воспитателя и 
всех дошкольных 
работников   -   -   

Беседа, игровые 
ситуации   

   

Беседа, 
игровые  
ситуации   

   

Беседа, игровые 
ситуации   

   

День  
государственного  
флага    

  Российской Федерации 
  (22  августа )     
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5.     1 октября  Международный день 
музыки   

Слушание 
музыки   

Слушание 
музыки   

Слушание 
музыки   

Слушание 
музыки, беседы   

Слушание музыки, 
беседы   

6.     1 октября  
Международный 

день  пожилых  
людей   

Игровые 
ситуации,  

рассматривание 
картин, 
иллюстраций   

Игровые 
ситуации,  

рассматривание 
картин, 

иллюстраций   

Концерт, 
беседы,  

продуктивная 
деятельность   

Концерт, 
беседы,  

продуктивная 
деятельность   

Концерт, беседы, 
продуктивная 
деятельность   

7.     5 октября  День учителя   -   -   -   
Игровые 

ситуации, 
беседа   

Игровые ситуации, 
беседа   

8.     4 октября  
Всемирный день 

зашиты животных    
   

-   -   
Чтение книг, 

рассматривание 
картин, беседа   

Чтение книг, 
рассматривание 
картин, беседа   

Чтение книг, 
рассматривание 
картин, беседа   

9.   

16  

  

октября   

Всемирный день 
хлеба   

   
-   -   Беседа   Беседа   Беседа   

10.  
24 

октября   День отца в России   -   -   

Чтение книг, 
сюжетно-  

дидактические 
игры   

Проектная 
деятельность,  
чтение книг, 

сюжетно-  

дидактические 
игры   

Проектная 
деятельность,  
чтение книг, 

сюжетно-  

дидактические 
игры   

11.  1 ноября   Осенины    
  

Праздник   
  

12.  3 ноября   День Самуила 
Марша-  

Чтение книг   Чтение книг   Чтение книг,   Чтение книг,   Чтение книг, 
бесе-  

  

№   Дата   Воспитательное событие   Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах   
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Группа раннего 
возраста   

Младшая  
группа   

Средняя группа   Старшая 
группа   

Подготовительная 
группа   

    ка       беседа   беседа   да, изготовление 
книжек-малышек   

13.  4 ноября   День народного 
единства   -   -   -   -   Развлечение   

14.  10 ноября   

День милиции 
(день сотрудника 
органов 
внутренних дел)   

-   -   Беседа, чтение, игровые ситуации   

15.  26 ноября   День матери в России       Концерт, продуктивная деятельность   

16.  30 ноября   
День Государственного 

герба Российской  
Федерации   

-   -   -   

Выставка в 
книжном  

центре, беседа,  
продуктивная 
деятельность   

Выставка в 
книжном центре,  

беседа,   
продуктивная 
деятельность   

17.  3 декабря  День неизвестного 
солдата   -   -   -   

Просмотр 
видеоролика,  

беседа, чтение  
произведений о  
героях ВОВ   

Просмотр 
видеоролика, беседа, 
чтение   

произведений о  
героях ВОВ   

18.  3 декабря  Международный день 
инвалидов   Акция   Акция   Акция   Акция, беседа  Акция, беседа   

19.  5 декабря  День добровольца 
(волонтера) в России   -   -   -   -   Беседа   

20.  9 декабря  День Героев 
Отечества   -   -   -   

Беседа, 
продуктивная 
деятельность, 
выставка   

Беседа, 
продуктивная 
деятельность, 
выставка   
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21.  12 декабря   День Конституции 
Российской Федерации   -   -   

Проектная деятельность, 
продуктивная деятельность, беседа   

22.  
Последняя 

неделя де-  

Любимый 
праздник Новый  
год   

  
Праздник   

  

№   

Дата   Воспитательное 
событие   

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах   
Группа 

раннего 
возраста   

Младшая  
группа   

Средняя 
группа   

Старшая 
группа   

Подготовительная 
группа   

 

23.     
Неделя зимних игр и 

забав   Беседа, игры, зимние забавы   

24.  
10 

января   
Рождественские 

колядки   -   -   Колядки, беседа, развлечение   

25.  
11 

января   

Всемирный день 
«спасибо»   -   -   -   

Беседа, 
игровые 
ситуации   

Беседа, 
игровые 
ситуации   

26.  
27 

января   

День полного 
освобождения  
Ленинграда от  

фашистской блокады   

-   -   -   
Беседа, рассматривание картинок, 

иллюстраций, беседа   

27.  28 

января   
День Лего   Игры с конструктором   

28.  
2  

февраля   

День разгрома 
советскими войсками  
немецко-фашистских 

войск в   
Сталинградской 

битве   
   

-   -   -   
Беседа, 

просмотр виде, 
презентаций   

Беседа, просмотр 
виде, презентаций   
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29.  
8  

февраля   
День Российской 

науки   Эксперименты, опыты   

30.  
15 

февраля   

День памяти о 
россиянах,  

исполнявших  
служебный долг за  

пределами Отечества   
   

-   -   -   -   Беседа   

31.  
17 

февраля   День Агнии Барто     Чтение произведений автор, рассматривание иллюстраций, игровые ситуации   

32.  21 февраля  День родного языка      
   

   
   Беседа   Беседа   

  

№   
Дата   Воспитательное событие   

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах   
Группа 

раннего возраста  
Младшая  

 группа   
Средняя 

группа   
Старшая 

группа   
Подготовительная 

группа   

33.  23 февраля  
День защитника 

Отечества   
   

Праздники, спортивные состязания   

34.  1 марта   
Всемирный день 

кошек    
   

-   -   -   

Продуктивная 
деятельность,  
чтение, 
выставка   

Продуктивная 
деятельность, 
чтение, выставка   

35.  3 марта   Всемирный день дикой 
природы    -   -   Беседа   Беседа   Беседа   

36.  8 марта   Международный 
женский день    Праздник   
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37.  11 марта   

День создания  
Уральского 

добровольческого 
танкового корпуса    

-   -   -   
Беседа, 

конструирование  
Беседа, 

конструирование   

38.  18 марта   
День 

воссоединения 
Крыма с Россией    

-   -   -      Беседа   

39.  22 марта   
Сороки или 

жаворонки   
   

-   -   -   

Продуктивная 
деятельность   

Продуктивная 
деятельность   

40.  27 марта   Международный день 
театра   Театрализованная деятельность, показ спектаклей   

41.  31 марта   День Корнея 
Чуковского   Чтение, развлечение, инсценировки   

42.  2 апреля   Международный день 
детской книги   Чтение   Чтение   Чтение, беседа, выставки в центрах чтения  

43.  7 апреля   Всемирный день 
здоровья   -    Беседы, сюжетные игры, спортивные мероприятия   

44.  12 апреля   День космонавтики   -   
 Развлечение, продуктивная деятельность, 

проектная деятельность, чтение, просмотр 
презентаций   

  

№   

Дата   Воспитательное событие   

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах   
Группа 

раннего 
возраста   

Младшая  
группа   

Средняя 
группа   

Старшая 
группа   

Подготовительная 
группа   

45.   22 апреля    Всемирный день Земли   -   -      Беседа, акция   
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46.   25 апреля    День дочери   -   -   Игровые ситуации, чтение книг   

47.   1 мая   День весны и Труда   -   -   -   
Беседа, развлечение, продуктивная 

деятельность   

48.   4 мая   Международный день 
пожарных   -   -   -   Беседы, игровая деятельность   

49.   9 мая   День Победы   -   Праздник   

50.   18 мая   Международный день 
музеев   -   -   Беседы, видео-презентации   

51.   19 мая   
День детских 

общественных  
организаций в России   

-   -   -      Беседа   

52.   24 мая   День славянской 
письменности и культуры   -   -   -   Беседа   

53.   27 мая   День библиотекаря    -      -   
Экскурсия, изготовление книжек-малышек  

54.   1 июня   Международный день 
защиты детей   Праздник, развлечения   

55.   6 июня   
День русского языка  

Пушкинский день России    -   -   Чтение, Развлечение по произведениям автора   

56.   8 июня   Всемирный день океанов   
-   -   Беседа, презентация   

57.   12 июня   День России   -   -   
Праздник, беседа, продуктивная деятельность, чтение 

произведений, рассматривание картин   
58.   22 июня   День памяти и скорби   -   -      -   Беседа   

59.   8 июля   День семьи, любви и 
верности   -   -   Развлечение, беседа   

№   Дата   Воспитательное событие   Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах   
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Группа 
раннего 
возраста   

Младшая  
группа   

Средняя 
группа   

Старшая 
группа   

Подготовительная 
группа   

60.   27 июля   День города Невьянска   -   -   
Беседа, игровая деятельность,  конструирование, 

продуктивная деятельность   

61.   30 июля   День военно-морского 
флота         Беседа, просмотр видео презентации   

62.   30 июля   Международный день 
дружбы   Игровая деятельность, беседа, чтение произведений художественной литературы   

63.   5 августа   Международный день 
светофора   -   -   Развлечение, игровая деятельность, беседы   

64.   12 августа   День физкультурника   Спортивные состязания, беседы, игровая деятельность   
65.   14 августа   День строителя   -   -   Строительные игры, беседа   

66.   19 августа   
Всемирный день 

гуманитарной помощи    
   

-   -   Акция, беседы   

67.   22 августа   
День Государственного 

флага Российской  
Федерации   

      Проекты, продуктивная деятельность, беседа, праздник   

   

   



 

 

  

 Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.   

    Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

   

Организация развивающей предметно-пространственной среды   
   

Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом 
элементом для осуществления педагогического процесса, носящего развивающий 
характер. Предметно-развивающая среда как организованное жизненное 
пространство, способна обеспечить социально-культурное становление 
дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития.   
Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система 

материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально 
моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для 
овладения культурными способами деятельности, с ориентацией на специфику 
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность.   

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без 
чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивать реализацию 
вариативной части основной образовательной программы в совместной 
деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности ребенка, с 
учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации 
развития.   
По мнению С. Френе, ребенок должен сам создавать свою личность, творчески 

развивать себя, раскрывать свои потенциальные возможности, саморазвиваться. 
Функция педагога заключается в том, чтобы помочь ребенку обнаружить в себе и 
развить то, что ему органично присуще. В связи с этим С. Френе уделял особое 
внимание конструированию среды, в которой происходят обучение и саморазвитие 
личности.   
Среда рассматривается:   
- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития 

личности;   
- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, 

формирования отношения к базовым ценностям, усвоения социального опыта, 
развития жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации 
внешних отношений во внутреннюю структуру личности, удовлетворения 
потребностей субъекта.   

  

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов 
деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 



 

 

развивающих задач образовательной программы “Мы живем на Урале” на этапе 
дошкольного детства (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, 
познавательноисследовательская, коммуникативная, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности в 
течение дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка.   

В настоящее время в ФГОС ДО  заявлено, что дошкольное образование должно быть 
ориентировано не на формальную результативность, а на поддержку интересов, 
способности ребёнка, на его самореализацию. Как известно, развитие ребёнка 
происходит в деятельности. Никакое воспитывающее и обучающее влияние на 
ребёнка не может осуществляться без реальной деятельности его самого. Для 
удовлетворения своих потребностей ребёнку необходимо пространство, т.е. та среда, 
которую он воспринимает в определённый момент своего развития. Насыщение 
окружающей ребенка среды должно претерпевать изменения в соответствии с 
развитием потребностей и интересов ребенка младшего и старшего дошкольного 
возраста. В такой среде возможно одновременное включение в активную 
коммуникативноречевую и познавательно-творческую деятельность как одного 
ребенка, так и детей группы. Поэтому предметно-развивающая должна приобрести 
характер интерактивности.   
Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в 

переводе означает «взаимодействие». Учитывая то, что участниками взаимодействия 
являются взрослый – ребенок (дети); ребенок – ребенок, интерактивность среды 
раскрывает характер и степень взаимодействия между ними, формирует между ними 
обратную связь. Благодаря этому интерактивная среда обеспечивает реализацию 
деятельности ребенка на уровне, актуальном в данный момент, и содержит 
потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности, обеспечивая через 
механизм «зоны ближайшего развития» (Л. С. Выготский) его дальнейшую 
перспективу. Большую роль в этом играет взаимообучение детей. Для этого игрушки 
и материалы должны иметь признаки интерактивности: они могут предполагать как 
совместно-последовательные, так и совместнораспределенные действия ребенка и 
его партнера, организацию деятельности ребенка по подражанию, образцу, с одной 
стороны. С другой стороны – по памяти и по аналогии, с внесением творческих 
изменений и дополнений.   Поэтому при создании интерактивной предметной среды 
важными являются авто-дидактические игрушки и игровые пособия, направленные 
на развитие сенсомоторных координаций детей и формирование у них адекватных 
сенсорных эталонов и способов ориентировочных действий. С другой стороны, 
интерактивная игрушка, пособие и среда должны позволять себя менять, 
предоставляя возможность ребенку познакомиться с особенностями и свойствами 
предметов, проявить чувства удивления и радости открытий, способствуя развитию 
сообразительности и исследовательской деятельности.     Интерактивная среда, 
позволяющая наладить совместную исследовательскую деятельность (например, в 
технологии “Река времени”) и взаимообучение детей, учитывает его потребности в 
признании и общении, в проявлении активности и самостоятельности, творческой 
инициативы.   Игровой, познавательный материал должен соответствовать 



 

 

востребованности ребенка играть как одному, так и в группе сверстников. 
Формированию социальных качеств: умение взаимодействовать с партнером, 
развитие чувства ровесничества, партнерства – способствует совместная 
деятельность, которая позволит переход от индивидуальных игр к совместным 
сюжетно-ролевым необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие игрушки 
дают такую возможность как непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так и 
опосредованно (отдельные детали легко могут использоваться в качестве предметов-

заместителей).   Таким образом объединяются когнитивные и эмоциональные 
потенциалы интерактивной среды.   

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать:   

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей.   

2. Многофункциональность использования элементов среды и  
возможность её преобразования в целом     
3. Доступность, разнообразие авто-дидактических пособий (с возможностью 

самоконтроля действий ребёнка).   
4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и 

родителями.   
5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих 

«оживить» среду, сделать её интерактивной.   

   

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы “Мы 
живем на Урале” являются материалы и игрушки, обладающие следующими 
качествами:   
- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко 

использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов 
детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, 
знаковой символической функции мышления и др.;   
- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу 

вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-

культурными и художественными традициями, климатогеографическими и 
географическими особенностям.   
- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, 

сувениры должны являться средством художественноэстетического развития 
ребенка, приобщать его к миру народноприкладного искусства и знакомить его с 
народным художественным творчеством Урала.   
- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна 

быть представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими 
детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города  (села), края.   
Предметная развивающая среда должна способствовать реализации 

образовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого, 
познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в образовательном 
процессе, включающем:   



 

 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;    
2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 
выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.   
   

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие” 
Предметно-игровая среда должна содержать “предметы-оперирования”, “игрушки-

персонажи”, “маркеры (знаки) игрового пространства”.   

Тематические "центры" редуцируются до ключевого маркера условного 
пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы оперирования, 
игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной 
близости.   
В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, 

познавательный, конструктивный, материал должен быть размещен таким образом, 
чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их "под 
замыслы". Стабильные тематические зоны (“Изба”, “Горница”, “Подворье”) должны 
уступить место мобильному материалу - крупным универсальным маркерам 
пространства и полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с 
места на место.   
Сюжетообразующие наборы должны позволять менять свой масштаб - это игровые 

макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок персонажей разных 
исторических эпох) и сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом").   

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; 
они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном 
месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать 
в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко 
и быстро "населен", по желанию играющих).   
Универсальные макеты (“горница”, “изба”, “чум” и т.п.), могут "населяться" и 

достраиваться по собственным замыслам детей.   

   

Центр социально-коммуникативного развития   
Младший дошкольный  

возраст   
Старший  дошкольный  
возраст   



 

 

Мультик-банк «Разное настроение». 
Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя 
семья».   
Фотовыставка «Праздник в нашей семье».  

Иллюстративный материал, 
отображающий эмоциональное состояние 
людей.  Картинки с изображением 
предметов, необходимых для деятельности 
мужчине, женщине.   

Круги большие и маленькие для 
моделирования состава семьи.   

Иллюстрации, картинки «Хорошо – 

плохо» по ознакомлению детей с 
социальными эталонами.   

Фотоальбомы с фотографиями «Мой 
дом», «Магазин на моей улице», «Где я 
бывал?», «Где я отдыхал?».   

Произведения фольклора, авторские 
произведения, используемые во всех 
режимных моментах, конфликтных 
ситуациях. «Солнышко дружбы», 

привлекает внимание ребенка, создает 
настроение радости, праздника, 
объединяет детей для совместных игр, 
формирует навыки взаимодействия, 
способствует формированию детского 
коллектива.    

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; 
«Памятные события в жизни моей семьи».   

Макет нашего города (села) для игрыпутешествия 
«По улицам и проспектам родного города».   

Газета, журнал «Информационный портал» 
новость дня.  Газетные статьи, фотографии; афиши 
нашего города (села) для их создания.  Коллаж 
«Любимые места моего города»; 
«Достопримечательности города».   

Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую 
вложена игра, дети обращаются к этому ребенку с 
просьбой – «Поиграй со мной».   
Мультфильмы, созданные детьми.   
Игра «Кольца дружбы».   
Мини-музей «Мир уральской  игрушки».   
Фотогалерея «Фотоохота по нашему городу  
(селу)».   
Мультик-банк «Разное  настроение».   
Мини – сообщения «Это место дорого моему  
сердцу», «Открытие дня».   



 

 

«Семейная книга», обеспечивает связь с 
семьей, формирует чувство гордости за 
близких, чувства личной и семейной 
значимости.   

«Цветок радостных встреч» с первых 
минут пребывания ребенка в группе 
создает атмосферу радости, удовольствия, 
отвлекает от отрицательных эмоций. 
Фотоальбом «Я и моя семья», 

обеспечивают связь с домом, с семьей, 
дорогими и близкими ребенку людьми, это 
прекрасная возможность разнообразных 
разговоров с ребенком о его семье, 
близких, это повод общения с ребенком о 
событиях, которые происходили с ним и 
его родными. Иллюстративный материал, 
слайды, фотографии, отображающие 
архитектурный облик домов и улиц 
родного города.  Демонстрация проектов 
«Дом, в котором я живу», «Мой двор»; 
«Детский сад и я – дружная семья»; «Моя 
родная улица». Праздничная скатерть, 
посуда, самовар для организации 
групповой традиции детского сада: «Я 
сегодня именинник», «Встреча друзей».   

Разные виды бумаги, разных цветов и 
размеров и разная по фактуре, альбомы, 
листы ватмана, акварель, гуашь, восковые 
мелки, карандаши – цветные, простые, 
краски, акварельные, фломастеры, 
материал, для изготовления приглашений.  
Альбом «Новая страничка» о моем городе. 
Иллюстрации по содержанию малых 
фольклорных форм: песенок, попевок, 
потешек народов Урала.    

Детско-взрослые проекты «Интересная 
работа моей мамы (моего папы)».   
Видеофильмы «Мой родной город».   
Сухой бассейн.   
 Фотовыставка  «Моё  настроение», 
«Зеркало добрых дел».     
  

 

  

 



 

 

Тематический альбом «Разные 
поступки». Выставка рисунков и 
рассказов «Мой лучший друг»,  
«Подарок другу».   

Конструкторы разных размеров и 
фактуры для сюжетно – ролевой игры 
«Мы строим город»; «Высокие и 
низкие дома в нашем городе».    

Альбом фотографий «Узнай свой 
дом». Дидактическая игра «Этот 
транспорт есть в нашем городе».   

Выставка «Транспорт на улицах 
нашего города».   

Альбом с наклейками «Транспорт 
нашего города (села)».   

Макет нашего микрорайона, города  
(села).    

Коллекции, связанные с образами родного города 
(фотографии, символы, открытки; календари и пр.). 
Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, как все 
начиналось...».    

Фотоколлажи благотворительных акций 
«Приглашаем в гости вас!», «Встреча с интересными 
людьми». Разные виды бумаги, разных цветов и 
размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 
акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры, 
материал, для изготовления приглашений.    

Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города».   

Коллекции с изображением знаменитых людей города 
(села).   

Альбома «Мой родной город (село)».   
Тематический альбом «Наш город раньше и теперь». 

Книжки-малышки изготовленные детьми «История 
города (села)»; «История моего края», «Мой город  
(село)».    

Плоскостные модели архитектурных сооружений и 
их частей (площади), для прорисовывания и 
размещения архитектурных сооружений на 
детализированной карту города).   

Карта, маленькие картинки (символы)  
достопримечательностей города (села) для 
наклеивания на карту для игры «Город-мечта» («Что 
могло бы здесь находиться и происходить?»).   

Дидактическая игра «Узнай это место по описанию». 
Выставки детских рисунков «Я вижу свой город 
таким»; «Родной город – город будущего».   

Фотоколлаж участия в благотворительных акциях 
«Чистый город»; «Поможем нашему городу стать 
краше».   

Дидактическая игра «Профессии нашего город  
(села)».   

Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей 
мамы) интересная профессия».   

Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией 
моей мамы (моего папы)», «Самая нужная профессия».   

Фотогалерея  «Градообразующие профессии края».   
Коллаж «Профессии нашего города».   



 

 

 Фотографии, рисунки для создания альбома рассказов 
– рассуждений «За что я люблю свой край».    

Фотоколлажи «Клуб по интересам» - «Моё хобби». 
Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот мой город» и 
т.д.   

Альбом: «За что я люблю свой край»; «Какими 
достижениями славится мой край».   

Интерактивная карта «Такие разные и интересные 
города».    

Дидактическая игра «Самый крупный, самый 
маленький город», «Самый северный город области», 
«Самый южный город области (края)».   

Знаковые символы для размещения на карте своего 
города (села) «Найди на карте России свою область 
(свой край) и отметь».   

Дидактическая игра «Добавь элементы костюма».   
Энциклопедия «Многонациональный Урал».   

Музей: «История родного города», «Главное 
предприятие нашего города»; «Продукция нашего 
предприятия; подбор экспонатов, рисование моделей, 
схем для музея».   
Портфолио детей.   

Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие 
отношение людей к малой родине: высаживание 
деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 
мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 
прочее.   
Символика города (села): герб и т.д.   

Музей кукол в национальных костюмах. 
Дидактические игры «Собери воина в поход», «Одень 
девицу, молодца».   

Тематический альбом «Одежда русских людей».   
Карта микрорайона.   
Тематический альбом «Наш микрорайон».  

   

   

Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие”   
К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся 

рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов из 
природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют 
важную роль в развитии ребенкадошкольника.   
Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию ребенка 

способствует возможность проявления им созидательной активности, 
инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно 
использовать самому или показать и подарить другим.   



 

 

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к 
целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведения.   

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет 
моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему 
усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные 
образы. И это положительно влияет на развитие воображения, образного мышления, 
творческой активности ребенка.   
Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он 

создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для игры или 
украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным 
делом и формирует очень важное умение – самому себя занять полезной и 
интересной деятельностью .Кроме того, в процессе работы с разными материалами 
дети получают возможность почувствовать разнообразие их фактуры, получить 
широкие представления об их использовании, способах обработки используемыми 
как народными мастерами и ремесленниками прошлого, так и художниками, 
дизайнерами настоящего.   
   

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности.   

Самостоятельная музыкальная творческая деятельность ребенка возникает по его 
инициативе. Именно здесь представлен богатый потенциал развития креативности 
дошкольника. Основными формами самоорганизации являются разнообразные 
музыкальные игры и упражнения, а также музыкальная импровизация детей, в том 
числе и на детских музыкальных инструментах. Роль воспитателя здесь минимальна, 
в основном она представлена «косвенным руководством» и созданием среды для 
самостоятельной музыкально-творческой деятельности.   
Музыкально-предметная развивающая среда функционально моделирует 

содержание образовательной программы и может быть оформлена в виде модуля, 
представляющего поставленную вертикально книгу с раскрытыми 4-5-ю страницами, 
которые срезаны по диагонали от верхнего (внутреннего) левого угла страницы 
(створки) до нижнего правого угла в виде 8 ступеней музыкальной лесенки; створки 
подвижны - могут раскрываться и закрываться. Каждая сторона створки представляет 
определенный вид музыкальной деятельности детей. Комбинирование количества 
створок, естественно, влечет изменение содержания модуля, что обеспечивает 
динамичность его наполняемости пособиями развивающей предметной музыкальной 
среды. Модуль стоит (прикреплен) на круглом подиуме, высотой 30-40см, который 
имеет встроенные секции (выдвигающиеся ящички). Лицевая сторона секции 
подиума окрашена в цвет, соответствующий цвету одной из створок модуля. 
Наполняемость секции подиума играми и пособиями также соответствует 
содержанию данной створки модуля. Таким образом, музыкальный центр имеет 
развивающую направленность и содержания, и оформления, легко может 
моделироваться, многофункционален.   
В музыкальном центре могут быть представлены:   

Пособия, побуждающие ребенка к развитию восприятия музыки:   



 

 

- магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский репертуар, 
любимые детские песни, колыбельные песни; различные инструментальные, 
фольклорные произведения и т.п.   
- детские музыкальные, народные инструменты;   
- карточки упражнений для моделирования: последовательности куплетов песни, 

движений танца, вступления в оркестре народных инструментов; мелодии песни, 
ритмических рисунков музыки (двачетыре такта) - с помощью «музыкального 
конструктора»;   
- музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай инструмент 

по контуру» и др.;   
- различные самодельные деревянные поделки, приближающиеся, например, к 

русским народным инструментам, издающие разнообразные звуки: барабанки, 
колотушки, свирели и т.п.   
Пособия, побуждающие ребенка к детской исполнительской деятельности:   

- кубики из ватмана, на сторонах одного - нарисовано содержание разучиваемых 
детьми песен, другого - содержание осваиваемых детьми народных игр, танцев, 
плясок, третьего - нарисованы инструменты, на которых дети учатся играть (в 
течение года воспитатель может делать новые кубики дополнительно, по мере 
необходимости);   
- детские музыкальные инструменты, на которых дети осваивают способы игры 

на них;   
- дидактические пособия: нотный стан с нотами или другими фигурками (на 

липучках); «передвижка» с пуговицами - большими вверху, маленькими - внизу, 
натянутыми на вертикальные лески; «музыкальный конструктор», состоящий из 7 
кубиков (прямоугольников) разной высоты и толщины, соответствующих 7 ступеням 
«музыкальной лесенки», на кубиках наклеены «ручные знаки».   

Пособия, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности:   
-не озвученные балалайка, гармошка и клавиатура с нотами;   

- элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски 
зверюшек и т.п., побуждающие к игровым и танцевальным импровизациям;   

- различные детские музыкальные игрушки - инструменты для 
инструментальной импровизации;   
- музыкально-творческие игры: «Сочини и спой песенку по картинкам», 

«Фольклорное лото», домино «Придумай песню», и т.п.; «Сложи и спой (или передай 
образ в движении под музыку) песенку знакомого персонажа сказки, музыкальное 
лото (после окончания игры каждый играющий импровизирует на каком-либо 
детском инструменте, а другие должны отгадать, о чем он играет, игра на 
пластическую импровизацию под музыку: по последовательности карточек игры 
ребенок под музыку выразительно передает движениями ход действий героя, а 
остальные дети должны отгадать и т.п.;   
- упражнения по условно-образному и условно-схематическому моделированию: 

последовательности куплетов песни, пляски, хоровода, движений танца, вступления 



 

 

в оркестре различных музыкальных инструментов; мелодии песни, ритмических 
рисунков музыки (двачетыре такта) - с помощью «музыкального конструктора».   

  

 Центр художественно-эстетического развития   
Младший 

дошкольный возраст   
Старший дошкольный возраст   

Уголок русской избы: домашняя 
утварь, деревянные шкатулки, 
коромысла, прялки, сундуки, 
берестяные туеса, металлические 
подносы.   

Мини-музеи «Игрушки»; «Музей 
ложек».   

Демонстрация детско-взрослых 
проектов «Кукла своими руками».   

Выставки народно-прикладного 
искусства.   

Макет: «Гора самоцветов».   
Разные виды бумаги, разных цветов и 

размеров и разная по фактуре, альбомы, 
листы ватмана, акварель, гуашь, 
восковые мелки, карандаши – цветные,  

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов 
и ремесел Урала (уральская роспись на бересте, 
дереве, посуде, металлических подносах, каслинское 
литье).   

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные 
шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные 
туеса, металлические подносы. Демонстрация детско-

взрослых проектов «Народная кукла своими руками»; 
«Малахитовая шкатулка». Демонстрация детско-

взрослых проектов «Если бы камень умел 
разговаривать, о чем он мог бы рассказать»; «Сказы, 
спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки».    

Иллюстрации,  фотографии,  книги    

 



 

 

простые, краски акварельные, 
фломастеры, пластилин, глина, кисти- 

стеки, дощечки для лепки, трафареты, 
картон белый и цветной, раскраски, 
соленое тесто, материалом для 
выполнения работ в нетрадиционных 
техниках – бисер, соль, нитки, поролон, 
крупы и т.д.   

Игрушки-самоделки, поделки в русле 
народных традиций, сделанные детьми.    

Народные игрушки. Схемы способов 
изготовления народной игрушки своими 
руками.    

Творческие корзиночки -  наполненные 
разнообразными материалами, 
стимулирующие деятельность ребенка. 

Изобразительные, природные материалы 
для создания мини – проекта. Шумовые 
игрушки, русские народные 
музыкальные инструменты: трещотки, 
бубен, треугольники, колокольчики, 
музыкальные молоточки, деревянные 
ложки.    

Макеты музыкальных инструментов, 
музыкальные игрушки, шумовые 
инструменты для организации 
самостоятельного музицирования детей.  
Костюмы для ряженья.   

   

«История камнерезного искусства», 
«Художественное литье», «Уральский фарфор», 
«Мотивы уральской росписи в узорах на посуде», 
«Нижнетагильский поднос».   

Художественные произведения – уральских сказов 
П.П. Бажова.   

Коробочка «Деловые хлопоты» (Уральских  дел 
мастер) заполнена бейджиками с игровыми маркерами 
роли, которую сегодня ребенок  исполняет: "камнерез",  
 "угольшик","горнодобытчик" и др. для сюжетно-

ролевых игр по уральским сказкам сказы Бажова.   
Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; 

ювелирных изделий из уральских камней, «Богатства 
недр земли уральской».   

Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для 
научной лаборатории по изготовлению бумаги «под 
малахит, яшму и других самоцветов».   

Творческие корзиночки - «малахитовые шкатулки» 
наполненные разнообразными материалами, 
стимулирующие деятельность ребенка. Макеты: «Гора 
самоцветов»,  
«Богатства Уральских гор».   

Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-

Сибирская роспись», Лото «Каслинское чугунное 
литье»; «Сложи решетку».  

 Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; 
«Художественные решетки и ограды города 
Екатеринбурга». Фотографии, иллюстрации изделий 
каслинских мастеров. Альбом «Художественное литье 
уральских мастеров»; «Уральский фарфор». Схемы 
способов создания Урало-Сибирской росписи.   

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и 
разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, 
гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, 
простые, краски акварельные, набор красок для 
росписи по ткани–батик,  фломастеры, пластилин, 
глина, кисти,  стеки,  дощечки для лепки,  трафареты, 
картон белый и цветной, раскраски, соленое тесто, 
материалом для выполнения работ в нетрадиционных 
техниках – бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д.   

Предметы декоративно – прикладного искусства, 
изделия каслинских мастеров, нижнетагильские 
подносы.  Произведения устного народного творчества 
в рисунках,  



 

 

 коллажах.  Игрушки-самоделки, поделки в русле 
народных традиций, сделанные детьми.    

Народные игрушки. Схемы способов изготовления 
народной игрушки своими руками.    

Объёмная  рукотворная   игрушка  «эко-дерево».    
Выставки народно-прикладного искусства, «Искусство 

в камне»; «Предметы рукоделия».   
Камни, бросовый, природный материал изготовления 

старинного оружия, одежды народов Урала.   
Демонстрация проектов «Мой папа геолог», «Мой 

папа ювелир». Репродукции картин уральских 
художников.   

Изобразительные, природные материалы для создания 
мини – проекта.  

Русские народные музыкальные инструменты:  
трещотки, бубен, треугольники, дудочка деревянная, 
колокольчики, балалайка, гусли, рубель, деревянные 
ложки, жалейка, рожок, свирель.    

Костюмерная с национальными русскими костюмами: 
сарафаны, косоворотки, платки, кокошники.    

Фотографии, иллюстрации национального русского 
костюма, обрядов, традиций Урала.   

Игровые маркеры по песням народов Урала.   
Музыкальный пленер.   
Иллюстрации, фотографии русских народных 

музыкальных инструментов.   
Фотографии уральских композиторов, уральского 

народного хора, его состава: оркестр народных 
инструментов, танцевальная группа, хор.    

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные 
игрушки, шумовые инструменты для организации 
самостоятельного музицирования детей. Коллажи, 
сделанные детьми в соответствии с тематикой.   

Выставки музыкальных инструментов.   
Кроссворды, альбом загадок «Русские народные 

инструменты». Тематические альбомы «Праздники 
народного календаря».  

  

    

Образовательная область “Познавательное развитие”   

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для 
развития восприятия, мышления, речи ребенка.   

Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере 
зависит от условий жизни ребенка. Чем полнее и разнообразнее предоставляемый 
ему материал для исследовательской деятельности, тем более вероятным будет 
своевременное прохождение этапов развития восприятия, мышления, речи. Наличие 



 

 

соответствующего материала позволит не только поддержать изначально присущую 
ребенку познавательную направленность, любознательность, не дать ей 
"заглохнуть", но и развить его познавательные интересы.   

Опираясь на разработанные в психологических исследованиях представления о 
развитии познания в онтогенезе (Л.С. Выготский, Д. Брунер, Л.А. Венгер, Н.Н. 
Поддьяков и др.) как последовательном овладении ребенком все более сложными 
культурными средствами репрезентации мира (действием, образом, знаком), можно 
условно разделить материал для познавательно-исследовательской деятельности 
детей на следующие типы:   

- объекты  для  исследования  (экспериментирования  и  
упорядочения) в реальном действии;   
- образно-символический материал; - нормативно-знаковый материал.   
К объектам для исследования в реальном действии относится широкий диапазон 

материалов, от специально разработанных для развития ребенка до естественных 
природных и культурных объектов (например, объекты для экспериментирования 
типа "проблемных ящиков"), стимулирующие детей к поиску причинно-

следственных связей, комбинации условий, приводящих к определенному эффекту. 
К материалам для исследования в действии относятся и природные объекты 
ближайшего окружения, позволяющие опробовать их свойства и различным образом 
упорядочивать их (коллекции камней, плодов и семян растений, образцы почв и т.п.). 
В этот тип материалов должны быть включены и существующие в культуре, 
доступные для дошкольника, инструменты и приборы (например, циркуль, лупа, 
весы, термометр и т.п.), простые механизмы (системы шестеренок, рычагов и пр.), 
действия с которыми стимулируют ребенка к открытию новых свойств окружающих 
предметов, установлению причинноследственных связей между вещами и 
событиями прошлого и настоящего.   
К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так 

называемые "наглядные пособия", репрезентирующие мир вещей и исторических 
событий Урала, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску 

сходства и различия, классификационных признаков, установлению временных 
последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные наборы 
карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип 
включаются и материалы, содержащие графические (наглядные) модели, 
подводящие ребенка к "скрытым" от реального действия, более абстрактным и 
обобщенным связям между вещами и событиями исторического, географического 
прошлого и настоящего. Это как специально разработанные для детей 
иллюстрированные схемы-таблицы, графические "лабиринты", так и существующие 
во "взрослой" культуре, но доступные пониманию дошкольника условные 
изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Земли и т.п.). К 
образно-символическому материалу можно отнести также иллюстрированные 
издания познавательного характера, которые расширяют образный мир ребенка и 
содержат элементы наглядно-графического моделирования (условносимволические 
изображения, классификационные схемы, чертежикарты и т.п.).К образно-

символическому отнесен также коллекционный материал, содержащий большие 



 

 

возможности для классификационного исследования (коллекции монет, марок, книг, 
открыток, елочных игрушек и т.п.).   
   

Центр познавательного развития  

  

Младший 
дошкольный возраст   

Старший дошкольный  
возраст   

Центр «Песок-вода»: 
совки, разнообразные 
формочки, некрупные 
игрушки для закапывания  
(шарики, кольца, 
геометрические формы 
разных цветов и размеров), 
грабельки;  емкости, набор 
резиновых и пластиковых 
игрушек (фигурки рыбок, 
черепашек, лягушек, 
корабликов, утят, рыбок, 
пингвинов), черпачки, 
мячики, набор игрушек 
«Что плавает– что тонет?», 
самые разные предметы – 

цветные камешки, ракушки, 
ложки, скорлупки, 
пенопласт, дерево.   

Копилка «Нужных, 
ненужных вещей».   
Эко-библиотека.    

Изделия из металла (алюминиевые, стальные, чугунные).  
Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют металл.    
Магниты разной величины, размера. Компас.    

Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. 
Северный Урал – тундра, тайга.    

Подбор картинок с характерными видами ландшафта, маленькие 
картинки (символы) для наклеивания на карту: животные, 
растения, одежда людей, виды транспорта.    

Иллюстрации, фотографии, картинки хвойного и лиственного 
леса Среднего Урала и Южного Урала, степи, города, реки, 
полезных ископаемые, люди, национальностей, живущих на Урале.   

Длинный бумажный лист: на нем во всю длину полосой синего 
цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается 
несколько остановок: древность, старина, наше время 
(воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в 
прошлое). Иллюстрации, маленькие карточки-метки для 
наклеивания их в конце «реки времени»:  

 



 

 

Эко-мультибанк.   
«Полянка 

драгоценностей».   
Детские дизайн-проекты: 

«Огород на окне», «Ангелы 
сна», «Обереги». «Коробка 
находок».   

Виды ландшафта: лес, луг, 
водоем,  овраг,  пруд. 
Создаем  модели 
 луга,  городского 
 парка, городского 
пруда (внесение изменений в 
зависимости от сезона, от 
климатических условий).   

Предметные и сюжетные 
картинки, наборы открыток 
по сезонам, по 
ознакомлению детей с 
трудом взрослых, с 
праздниками.  
Дидактические игры по 
ознакомлению детей с 
миром предметов и явлений 
ближайшего окружения 
(«Найди маму», «Чей 
домик», «Собери 
животное», «Лото 
малышам» и т.д.).   

Набор тематических 
игрушек: «Домашние 
животные», «Фрукты», 
«Овощи», «Животные 
нашего леса».   
Игры-вкладыши.   

Муляжи, гербарии, 
учебные коллекции, наборы 
открыток о природе, 
альбомы, которые 
используются в работе с 
детьми.    

«Занимательная коробка», 
книги направленная на 
развитие тактильных 
ощущений.   

Дидактическая кукла с 
подбором одежды для всех 
сезонов.   

Календарь погоды, где 
ведутся наблюдения за 
явлениями и объектами  

деревянные дома, города-крепости, старинное оружие, одежда, 
посуда и т.п.    

Книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с 
племенами исседонов и аримаспов, живших в древности.    

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

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и 
камни-самоцветы; «Наш родной город  
(село)».   

Фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин.   
Коллекция уральских камней.   

Книги с изображениями изделий уральских мастеров, 
использовавших для своих работ камни самоцветы.    

Мини-музей поделок и ювелирных изделий из различных 
уральских камней. Художественные произведения-«Сказы П.П. 
Бажова». Иллюстративный материал, слайды, отображающие 
основные функции родного города (села) (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 
развлечения), сооружения архитектуры и скульптуры 
исторические и современные здания города, культурные 
сооружения.    
 Детско-взрослые  проекты:  «Парк  будущего»,  
«Современный город» и т.д.    

Плоскостные модели архитектурных сооружений и их частей 
(например, крепости, площади).   

Игра «город-мечта» («что могло бы здесь находиться и 
происходить»).   
Символов в городской среде.   

Иллюстрации, слайды, фотографии для игрыпутешествия по 
родному городу, проведение воображаемых экскурсий, 
побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о 
городе, использование имеющейся информации.   

Энциклопедии, научно-познавательная, художественная 
литература:  «История города Екатеринбурга»; «История 
возникновения моего города (села); «Сказ о том, как царь Петр 
город на реке Исети построил»;  «Законы екатеринбургской 
геральдики»; «Монетный двор и все, что в нем»; «Как и чему 
учили в Екатеринбурге».   

Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков  
города (села), Екатеринбурга.   

 



 

 

живой и неживой природы, 
результаты отражаются в 
календарях сезонных 
изменений.  Мини-огороды, 
где имеются посадки лука, 
овса, гороха, фасоли, огурцов, 
ведутся тетради наблюдений за 
ростом и развитием растений. 
Макеты «Животные нашего 
леса», «Лес», «Птицы» для 
ознакомления детей с 
природной зоной Урала.   
Фотографии,  
иллюстрации,  слайды 
природы родного края.   

Видеотека (фильмы о 
природе).   

Библиотека (книги о 
природе).   

Фонотека (голоса птиц, 
животных, диалоги, песни о 
природе).   
  

Журналы или газеты о малой родине, карты города, маршруты 
экскурсий и прогулок по городу.   

Коллекции картинок, открыток, символов, значков, марок, 
календариков.   

Проектной детей: «Самое интересное событие жизни города», 
«Необычные украшения улиц города», «О каких событиях 
помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов».   

Дидактическая игра «Узнай герб своего города», «Пазлы» 
(картинка с гербом города»).   

Интерактивная игра «Гербы городов Урала»; логическая игра 
«Найди правильный герб и объясни свой выбор»; интерактивная 
игра «Раскрась герб правильно».   

Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; «Таким я вижу 
герб моего города (села)».   
«Коробка находок».   

Знаковый стенд «Я узнаю, я умею, я хочу научиться».   
Стендовая рукописная книга с материалами о родном городе.  

Макеты внутреннего устройства и убранства избы; «Русское 
подворье».   

Коллекция кукол в костюмах народов Урала и фольклорные 
материалы.   

Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с водой для 
экспериментирования с камнями «Свойства камня».   

Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по сезонам 
года.   
Эко-библиотека.    
Эко-мультибанк.   

Фотоколлажи акций добра «Природоспас»; «Чистый двор, 
красивый двор».    

Рукописная книга «Летопись маленькой природы детского 
сада», переносной музей природы.    

«Красная Книга», созданная из рисунков редких и исчезающих 
видов растений, животных, птиц.   
Кроссворды «Богатства земли Уральской».   

Игра – соотнесение «В каком месте можно встретить этот 
камень».    
Игра – моделирование «Цвета на карте».   

Логическая игра «Раскрась карту, используя условные цвета и 
условные обозначения».   
Интерактивная игра «Наш край на карте России».    
Дидактическая игра «Знатоки нашего края».    
Журнал «Какие событиях помнят горожане».   

Выставка рисунков «Транспорт будущего»; «Река времени» - 

«От телеги до автомобиля».   
Дидактическая игра «Найди не ошибись» (умение 

ориентироваться по карте города).   
Книга «Экологические сказки», созданная детьми.   
Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала».   



 

 

 Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы открыток о 
природе, альбомы, которые используются в работе с детьми.    

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и 
объекта ми живой и неживой природы, результаты отражаются в 
календарях сезонных изменений.    

Экологические проекты, реализованные в рамках областной 
игры «Эко-колобок».   

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» 
для ознакомления детей с природной зоной Урала.   

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края.   
Ткацкий станок.  

  

   

Образовательная область “Речевое развитие”   

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала 
языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. 
Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, 
алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, который постепенно опробуется и 
исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), 
начальной математики, т.е., к овладению универсальными человеческими 
средствами внутренней мыслительной деятельности.   

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской 
деятельности. С возрастом должен расширяться диапазон материалов, они должны 
изменяться от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном 
этапе создает возможность для развития речи ребенка.   
  

Центр речевого развития  

 Младший дошкольный  
возраст   

Старший дошкольный возраст   

 



 

 

Книги – произведения малых фольклорных 
форм.   

Игрушки на развитие физиологического 
дыхания, материал на поддувание, 

сигнальные карточки.    
   

   

   

Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», 
«Создание мини-музея», Альбом «Мы разные, 
мы вместе» с рисунками и рассказами детей 
различной этнической принадлежности, 
посещающих одну группу детского сада.   

Полочка любимых произведений 

художественной литературы о Урале, о родном 
городе .   

Книга сочинения детских стихов «Мой 
любимый город».   

Книжки-малышки, альбомы с участием в 
придумывании сказок и историй о 
достопримечательностях малой родины детей.   

Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, 
пословиц, поговорок.   

Пиктограммы с использованием малых 
фольклорных форм Урала.   

Речевая копилка: копилка вопросов, 
карточкивопросы с текстами или условными 
символами, тематическая подборка наглядных 
материалов, тексты, печатные слова, 
фотографии, иллюстрации, картинки.   

Газетные вырезки для чтения заголовков.   
Фоторепортажи «Моя семья», «Мой 

праздник», «Отдыхаем вместе».   
Игры направлены на развитие речи и 

функций, составляющих психологическую 
базу речи, стимуляцию речевой деятельности 
и речевого общения про Урал и город (село) в 
котором мы живем.   

Научный фильм «Виды камней. Мифы и 
легенды о камнях».   

«Универсальные макеты» для разыгрывания 
сюжетов и осуществления замыслов 
театрализованных игр по сюжетам уральских 
сказок – уголок Уральской сказки. 
Костюмерная «Малахитовая шкатулка», 
«Театр камней», «Большой Урал».   

Опорные схемы для изготовления героев 
уральских сказок.   

Альбом устаревших слов, их значение.   
Пособие для детей «Азбука Урала»- знакомит с малыми 

фольклорными формами, с 
достопримечательностями, особенностями 
жизнедеятельности нашего региона Урала, 
города (села), раскрывает особенности 
исторического развития и современной жизни 
Урала, обогащает словарь детей новыми 
словами, понятиями, носящими национально – 

региональный колорит.   

Методическое пособие «Уральские поэты 
детям» (цель: развитие интонационной 



 

 

выразительности речи детей, через 
приобщение детей к культуре  
чтения поэтических произведений)   

Альбом-эстафета - летопись группы.   
Книга «Мифы о камнях».   
Альбом устаревших слов, их значение.   
Пособие для детей «Азбука Урала»- знакомит с малыми 

фольклорными формами, с 
достопримечательностями, особенностями 
жизнедеятельности нашего региона Урала, 
города (села), раскрывает особенности 

исторического развития и современной жизни 
Урала, обогащает словарь детей новыми 
словами, понятиями, носящими национально – 

региональный колорит.   

Методическое пособие «Уральские поэты 
детям» (цель: развитие интонационной 
выразительности речи детей, через 
приобщение детей к культуре  
чтения поэтических произведений)  Альбом-

эстафета - летопись группы.   
Книга «Мифы о камнях». 

   

Образовательная область “Физическое развитие”   

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и 
всестороннего воспитания детей. В детском саду необходимо иметь 
достаточное количество физкультурного оборудования для обеспечения 
детей благоприятным уровнем двигательной активности в процессе разных 
форм физического воспитания дошкольников. Многообразие 
оборудования и пособий дает возможность продуктивно его использовать 
в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их 
вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их 
самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал должен 
предоставлять возможность играть в подвижные игры народов Урала, 
обеспечивать возможность осваивать спортивные игры Среднего Урала.   

  

 

 

 

Центры физического развития и здоровья  

Младший дошкольный возраст    Старший дошкольный возраст  



 

 

Игровые двигательные модули.   
Спортивно - игровые мобили: 

«Коридорстадион», дерево «Вырастайка», 

стена осанки. Алгоритмы и пиктограммы 
гигиенических процедур, одевания и 
раздевания. Портфолио здоровья.   

«Дорожка здоровья» (массажные 
сенсорные дорожки, коврики) атрибуты 
для двигательной активности, сухой 
бассейн.   

Фито-модульные композиций и 
аромамедальоны, мешочки и подушечки с 
травами.  Стаканчики, понос, скатерть для 
фито-бара.   

«Аптека на грядке» - 

(познавательноисследовательская 
деятельность).   

Выставки рисунков, коллективных 
коллажей.    

Аппликация о правильном питании.    
Дидактическая игра: «Что полезно для 

зубов».   
Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; 

«Моем руки правильно».   
Игровой набор «Кукольный доктор», 

игрушки – зверюшки, скамеечка для 
машины «скорой помощи», куклы, халат и 
шапочка для врача, шапочки с красным 
крестом для медицинского персонала, две 
игрушечных машины для 
сюжетноролевой игры «Больница».   

Кассовый аппарат, коробочки, 
пробирки, колбочки, ступка, пестик, 
спиртовка, коробочки от трав, фрукты и 
овощи для сюжетно-ролевой игры  
«Лесная аптека».   

Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, 
лисички, курочек, пеньков, акулы, рыб и 
атрибуты для подвижных игр.   

«Маршруты выходного дня».   
Мультик-банк «Все о здоровье».   
Музыкальный центр с дисками «Радуга 

звуков», «Живой уголок леса», «Шум 
моря».   

Дидактическая игра «Как замечательно 
устроен наш организм».   

   

Игровые двигательные модули.    
«Тропа здоровья» (массажные сенсорные 

дорожки, коврики) атрибуты для двигательной 
активности).   

Алгоритмы, пиктограммы закаливания, 
умывания, одевания и раздевания. Выставки 
рисунков, коллективных коллажей, аппликаций 
о правильном питании. Энциклопедия «Азбука 
здоровья» - о ценностном сохранении своего 
здоровья. Альбом «Кладовая матушки природы».  
Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - 
залог здоровья»; «Тайны здоровья»; 
«Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». 
Плакаты: «Эти полезные витамины»; 
«Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; 
«Правильно заботимся о своих зубах»; «Правила 
гигиены». Игра «Лечим зубы»: макет с зубами, 
белый пластилин.   

Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; 
«В стране здоровья».   

Книжки-малышки «Стихи о здоровье 
придуманные детьми».   

Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, 
бумага для создания собственных игр 
направленных на сохранения своего здоровья. 
Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки 
для изготовления книги рецептов  
«Национальные блюда народов Урала».   

Детско-взрослые проекты о сохранении своего 
здоровья: «Я и моё здоровье»; «10 заповедей 
здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту 
здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей 
семьи»; «Азбука здоровья».   

Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под 
микроскопом»; «Как бактерии попадают в 
организм». Рабочая тетрадь для уроков гигиены.  
Спортивно - игровые мобили: 
«Коридорстадион», дерево «Вырастайка», стена 
осанки. Схемы - тренажеры зрительных 
траекторий, метки на стекле с целью развития 
зрительной координации, тренировки глазных. 
Фитомодульные композиции, арома-медальоны, 
куклы-травницы, мешочки и подушечки с 
травами. Тропа «Здоровья» (массажные 
сенсорные дорожки, коврики). Фито-модульные 
композиций и арома-медальоны.   

Кусочки ткани и травы для изготовления саше.  
Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара.   
 «Аптека   на   грядке»   (познавательно-  



 

 

  исследовательская деятельность).    
Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», 

«Уголок леса», «Шум моря».   
«Маршруты выходного дня».   
Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем 

дружим!»; «Мы со спортом дружим и растем 
здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что 
здоровым быть – прекрасно»; «Дети многих 
городов знают лозунг «Будь здоров».   

Коллаж «Мы спортсмены».   
Фотографии, иллюстрации для изготовления 

«Книги рекордов», журнала «Здоровичок», «Моё 
здоровье».   

Портфолио здоровья группы.   
Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на 

планету здоровья».   
Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных 

трав, банки с медом, мешочки с травами, 
коробочки от трав, фрукты и овощи для 
сюжетно-ролевой игры «Лесная аптека».    

Пиктограммы и схемы проведения подвижных 
игр. Маски: волка, филина, коршуна, курочки, 
цыплят, ягнят, оленя, рыб и атрибуты для 
подвижных игр.   

Мультик-банк «Все о здоровье».   
Иллюстрации, фотографии знаменитых 

спортсменов, спортивных команд края, моего 
города (села).   

Коллаж «Любимые виды спорта».   
Макет человека в движении. Игровой макет 

«Тело человека» своими руками.    
Дидактическая игра «Как замечательно устроен 

наш организм».   
Энциклопедии для дошкольников: разделы 

«Мое тело», «Органы чувств».   
    

  

  



 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

«Мы живем на Урале» 

   

Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  Симонова Л.Н., 
Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические технологии 
образования детей дошкольного возраста:  
методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с.   

   

Образовательная область «Физическое развитие»:  • Подвижные игры народов Урала. 
- Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  

Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., 
Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А.   
• Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., 

Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 2009.    

   

Образовательная область «Коммуникативно-личностное развитие»:   

• Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию 
навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-

транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ 
ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с.   
   

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»:   
• Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., 
Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.    
• Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа 

познавательно-творческого развития личности дошкольника. – Екатеринбург: ИРРО, 
2005.   

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

Образовательная область «Развитие речи»:   
• Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – 

Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с.   
   

Гражданско-патриотическое воспитание:   
- И.А. Агапова, М.А. Давыдова "Беседы о великих соотечественниках", Москва, 

"Сфера".   



 

 

- И.Ф. Мулько "Развитие представлений о человеке в истории и культуре", 
Москва, "Сфера".   
- "Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка" Сост.: Е.В.  

Соловьева, Т.А. Данилина и др., Москва, "Аркти".   

   

Дополнительная литература   

1. Аринштейн М. Мельников Е, Шакина И. Цветные камни Урала. -     Свердловск, 
1986.   

2. Барадулин В.Н.  Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу. - 
Свердловск Ср.-Уральское кн. Изд. 1982.   
3. Барадулин В.Н. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский 

росписной дом. -  Л.: Художник РСФСР, 1988.   
4. Барадулин В.Н. Уральский букет. Народная роспись горнозаводского Урала.- 

Свердловск, Ср-урал кн. Изд. 1987.   
5. Бердников Н. Город в двух измерениях. - Свердловск, Ср.-Уральское кн. Изд. 

1979.   

6. Бовыкин К.Г. Архитектурная старина Екатеринбурга //Сб. Екатеринбург за 200 
лет подряд. – Екатеринбург, 1928.   
7. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. - М.: 

Просвещение, 1986.   
8. Бубнов Е.Н. Оград узор чугунный. – Свердловск, 1962.   
9. Бубнов Е.Н. Русское деревянное зодчество. - М.: Стройиздат, 1988.   
10. Волков Г.Н. Этнопедагогика М.: ACADEMA ,1999.   

11. Волков А.Е. Художественные решетки Екатеринбурга в книге « Из истории 
художественной культуры Урала». – Свердловск,    
12. Востриков О. Традиционная культура Урала. - Екатеринбург, 2000.   
13. Гономзик А. Родонит. - Свердловск, 1983.   
14. Голошумова   Г.С.  Нравственно-эстетические  основы  

 декоративноприкладного искусства Урала. - Нижний Тагил,  1994.   
15. Детские частушки, шутки, прибаутки. / Сост. Бахметьева Т.И., Сополова Г.Т.- 

Ярославль, 1997.   
16. Елфимов Ю.Н. Каслинские мастера. – Челябинск, 1977.   
17. Живая вода. / Сост. Аникин В.П. М.: Дет. Лит. 1987.   

18. Калужникова Т.И. Традиционный русский календарь Среднего Урала 
Екатеринбург – Челябинск, 1997.   
19. Каталог уральской народной росписи крестьянских домов и предметов быта  в 

собрании Нижнесинячихенского музея–заповедника. -  Свердловск, Ур. раб., 1988.   
20. Книги старого Урала. - Свердловск ,Ур. кн. Изд., 1989.   
21. Колыбельные песни. – Екатеринбург,  Сфера, 1997.   
22. Козлова М.,  Воскресенье Христово. Пасха. – Екатеринбург,  Дайджест 1999.   



 

 

23. Козлова М. Душа ль ты моя Масленица. – Екатеринбург, Дайджест, 1999.   

24. Круглый год /Сост. Некрылова А.Ф. М.: Правда, 1991.   

25. Максяшин А.С. Уральский орнамент на расписных изделиях из металла.- 
Екатеринбург,1994.   
26. Максяшин А.С. Уральский орнамент: традиции и современность.- 

Екатеринбург, 1993.   
27. Масленица-объедуха. Из обрядовых блюд народной кухни.- Областной дом 

фольклора.   
28. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. - М.: Молодая гвардия, 1988.   

29. Мурзина И.Я. Художественная культура Урала. – Екатеринбург,  Дом учителя, 
1999.   

30. Морозов И.А., Слепцова И.С.  Забавы вокруг печки. М.: Роман-газета, 1994.   

31. Мудрость народная: Младенчество, детство. - М.: Худ. лит., 1991.   
32. Науменко Г.М. Этнография детства. -  М.: Беловодье, 1998.   
33. Народный календарь /Сост. Бельдягин Г.И. – Екатеринбург, 1996.   
34. Обрядовая поэзия /сост. Никулина В.И., Розова А.Н. - М.: Современник, 1989.   
35. Павловский  Б.Н.  Декоративно–прикладное  искусство 

промышленного   
Урала. -  М.:1975.   
36. Павловский Б.Н. Каслинский чугунный павильон. - Свердловск ,  

1979.  37. Павловский Б.Н.  Камнерезное искусство Урала. - Свердловск, 1953.   
38. Павловский Б.Н. Касли. – Свердловск, 1979.   
39. Панкиев И.А.    Русские праздники. - М.: Яуза, 1998.   
40. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Праздники, игры и забавы для 

детей.   1- 4 книги. М.: Сфера, 1999.   
41. Памятники материальной и духовной культуры в музейных коллекциях. 

Программа музейного всеобуча для детей дошкольного и школьного возраста. - 

Екатеринбург: 1996.   
42. Покров. Святки. Масленица.  – Екатеринбург, 2000.   
43. Русский детский фольклор. Сборник М.: Просвещение   

44. Русские сказки Урала. - Екатеринбург, Сфера, 1997.   
45. Рассказы об уральской истории. - Свердловск  ср-ур.изд. 1990.   
46. Семенов В.Б. Яшма. - Свердловск, 1979.   
47. Семенов В.Б. Малахит. – Свердловск, 1987.   
48. Славянская писанка. / Бобрихин А.А., Ворончихина О.Б. и др. Областной дом 

фольклора.   
49. Суворова  Л.С.  Приобщение  дошкольников  к 

 декоративноприкладному искусству Урала через ознакомление с 
художественными решетками и оградами Екатеринбурга. // Детство. № 4-5, 1998.   



 

 

50. Традиции и обычаи: Святки. Пасха. Красная горка. - Областной Дом 
Фольклора, 2000.   
51. Традиционный  орнамент. Текстиль. / Сост. Ворончихина О.Б., Пестерев Е.В. 

– Екатеринбург,   Ур. Лит. Агенство, 1998.   
52. Урал в его живом слове. Дореволюционный фольклор /Сост В.П. Бирюков 

Сверд. Кн. Изд.1953.   
53. Уральский орнамент традиции и современность / Сост. Максянин А.С. 

Екатеринбург, 1993.   
54. Художественная вышивка Урала. / Сост. Лисавец Р.С., Максянин А.С.-  

Екатеринбург, 1994.   
55. Чагин Г.Н. Окружающий мир в традиционном мировоззрении русских 

крестьян среднего Урала. -  Пермь, 1998.   
56. Человек пришел на Урал. -  Екатеринбург, 1997.   

    

  



 

 

Этнический компонент семейного воспитания 

   

Этническая идентичность как осознание своей принадлежности к определенному 
этносу формируется у человека в первые годы его жизни. Именно этот период 
является определяющим в становлении основ характера и выработке норм поведения, 
во многом зависящих от социального окружения.   

Одним из важнейших факторов, определяющих процесс формирования 
этнической идентичности, является сохранность и полноценность существования 
этнических традиций в окружающем социуме.   

При ознакомлении ребенка дошкольного возраста, в условиях семьи с 
культурными традициями своего народа необходимо учитывать, что в основе 
сообщаемых знаний об обычаях, культурных ценностях, стереотипных нормах 
поведения других народов должно лежать полноценное овладение этническими 
особенностями своей культуры. Известно, что лишь человек, глубоко уважающий и 
понимающий самобытность своего народа, сможет понять и принять специфику 
культурных ценностей других этносов.   

Вхождение ребенка в культуру своего народа начинается с процесса 
формирования этнической идентичности.   

Именно в дошкольном возрасте ребенок приобретает первые фрагментарные 
знания о своей этнической принадлежности. Знакомство с лучшими образцами 
культуры своего народа способствует пониманию этнических особенностей своей 
культуры и осознанию ребенком себя в своем этносе.   

Первые представления о родном языке, родной культуре, традициях и обычаях 
своего народа ребенок получает в семье. Происходит это в процессе общения ребенка 
с близкими и родными людьми на родном языке. Через общение ребенок усваивает 
духовные ценности, происходит формирование и развитие его личности.   

В общении вырабатываются правила поведения, цели, средства, мотивы 
поведения, усваиваются его нормы, оцениваются поступки, складывается 
своеобразная иерархия ценностей. Общаясь с ребенком, необходимо строить свои 
взаимоотношения с ним на основе доверия, принятия его, понимания его 
психофизиологических возможностей и потребностей, уважения его как личности. 
Издавна в России нравственное и материальное благополучие человека определялось 
семьей, обеспечивающей функцию воспитания детей.   

Передача жизненного опыта детям, сохранение традиционного уклада жизни, 
культуры, освоение ребенком нравственных устоев осуществлялось прежде всего в 
семье. Культура поведения строилась на принципе почтительного отношения к 
мужчинам и старшим. Мать показывала детям личный пример любви к ним, 
нежности и ласки, повседневной о них заботы В свою очередь, в старости она могла 
рассчитывать на уважение и уход со стороны детей. Это лишь некоторые примеры 
того, как строились взаимоотношения родителей с детьми, способствующие 
становлению личности ребенка. Поддержание подобных традиций в семье в 
максимальной степени способствует формированию этнической идентичности.   

Воспитание этнической идентичности в семье   

Воспитание этнической идентичности в семье необходимо осуществлять в трех 
направлениях.   



 

 

1. Информационное насыщение (формирование познавательных представлений о 
традициях, обычаях своей этнической группы, специфике ее культуры и ценностей с 
целью осознания ребенком себя как ее члена на основе этно-дифференцирующих 
признаков).   

2. Эмоциональная включенность (в процессе реализации информационного 
насыщения необходимо вызвать эмоциональный отклик в душе ребенка, возбудить, 
«расшевелить» его чувства).   

3. Овладение поведенческими нормами (полученные ребенком знания и 
представления необходимо закрепить в его собственном поведении).   

В реализации этих направлений необходимо учитывать методологические 
принципы образования ребенка дошкольного возраста:    

1) принцип системной реализации;    
2) принципы развития эмоционально-волевой основы;    
3) принцип реализации культуро-творческой функции;    
4) принцип  «адресного»  обогащения  предметно- 

пространственной среды; 5) принцип реализации гуманного отношения к 
ребенку.   

Универсальными средствами реализации трех направлений в воспитании 
этнической идентичности являются:   

1. Устное народное творчество (народные сказки, фольклорные произведения, 
потешки, частушки, пословицы, поговорки и т.д.).   

2. Художественная литература (сказки АС Пушкина, рассказы Л  
Н Толстого, К.Д Ушинского и произведения других русских классиков).   

3. Игры (подвижные, словесные, сюжетные, ролевые, игрыимитации и др.) 4. 
Народная игрушка (в т.ч., изготовленная своими руками из природных и бросовых 
материалов - тряпичные куклы и т.д.)   

5. Изделия ремесленников (мастеров-игрушечников, мастеров деревянного 
зодчества, посуда и т.д.).   

6. Декоративно-прикладное искусство (сувенир и др.).   
7. Живопись (иллюстрации Е.И.Чарушина, В.М.Васнецова и др.).   

8 Музыка (народные песни).   
9. Танец.  10.Этнические музеи.   
   

Примерное содержание работы по развитию этнической идентичности у 
детей старшего дошкольного возраста в условиях семьи  

   

1. Ознакомление детей с устным народным творчеством   

Ознакомление детей с устным народным творчеством включает в себя 
ознакомление с разными жанрами фольклора. Под фольклором подразумевается 
народная духовная культура в комплексе словесных, словесно-музыкальных, 
музыкально-хореографических, игровых и драматических видов народного 
творчества. Зародившись в глубокой древности, фольклор сопровождал человечество 
на протяжении всей его истории, он продолжает жить и в наши дни.   



 

 

В условиях семьи приобщить детей к фольклору можно разными способами:   
• сознательной передачей взрослыми детям;   
• стихийным перениманием от взрослых, сверстников или старших детей.   

Детский фольклор - часть народной педагогики, его жанры интуитивно 
основаны на учете физических и психических особенностей детей разных возрастных 
групп, для него характерна своя образная система, тяготение к ритмизированной речи 
и к игре. В детском фольклоре сочетаются разные функции: унитарно-практическая, 
познавательная, воспитательная, мнемоническая, эстетическая.   

Он прививает ребенку навыки поведения в коллективе, а также естественно 
приобщает детей к национальным традициям, способствует развитию этнической 
идентичности ребенка.   

   

Формы детского фольклора, рекомендуемые для ознакомления в 
семье:   

• Заклички   

Самые древние формы детского фольклора - это заклички и приговорки. Они 
рождены языческой верой во всемогущие силы природы для того, чтобы с помощью 
слова вызвать благоприятное действие природных стихий или предупредить их 
губительную силу.   

Закличка (от слова закликать - звать, приглашать, обращаться) это небольшая 
песенка для распевания чаще всего группой детей, сопровождающаяся игровыми 
действиями, имитирующими процесс крестьянского труда. Заклички связаны с 
древнейшими ритуальными обрядами служения солнцу, воде, земле и другим 
природным стихиям. Они в течение многих веков приобщали ребенка к 
закономерностям земледельческого быта, к последовательной смене труда вслед за 
годовым круговоротом солнца. Все явления и силы природы (солнце, радуга, гром, 
дождь, ветер), а также времена года (весна, лето, осень, зима) живут в закличке как 
одушевленные существа. Ребенок сам вступает в ними в контакт, сговор: солнце 
просит о тепле и ласке, о щедром лете; радугу - «перебить дождя»; гром -  пожалеть 
дом, не пугать коней, гусей, детей; подсказывает дождю, что поливать и сколько воды 
вылить; обещает за исправную работу подарок - сварить борщик, дать огурчик. Все 
это учит ребенка жить и взаимодействовать в социуме, развивает важные социальные 
умения и навыки:   

- умение вступать в контакт, обращаясь по имени (известно, что все явления 
природы имеют закрепленные за ними ласковые имена: солнышко-колоколнышко, 
золотое донышко; весна-красна; красное летечко и т.д.); - умение обращаться с 
просьбой; - умение благодарить словом и делом.   

Заклички способствуют эмоциональному развитию детей. В закличках, 
выраженная в слове, ритме, интонации, присутствует гамма чувствпереживаний 
восхищения, нежности, восторга Эмоции радости, доверия, убежденности в хорошем 
заложены в самом строе стиха - в волнообразных повторах, в смене картинок - просьб, 
в ритме - бойком, задорном, в звучании каждой строчки, каждого слова («Ах ты, 
радуга-дуга, ты высока и туга! Уж как дождь-дождем, мы давно тебя ждем... »).   



 

 

Закличка рождает в ребенке чувство общности с другими детьми (возможно, и 
взрослыми), чувство социального единства, так как заклички исполняются всегда с 
другими детьми (мы на нивку идем, мы серпочки несем; чтобы год от года давала нам 
погода и др.).   

• Приговорки   

Приговорки - интимное общение с природой один на один. Приговорки обращены 
к домашнему быту, к повседневным занятиям. Фактически все живое, что окружает 
ребенка, не обойдено вниманием.   

Приговорка, построенная по принципу просьбы-пожелания, словесным строем и 
оформлением уважительно настраивает ребенка по отношению к каждому растению 
в лесу, поле, огороде: матушка-репка, уродись крепка; капуста виласта, будь пудаста 
и пр. В звуковом подобии слов (репкакрепка, капуста виласта-пудаста), предмет 
объединяется с его необходимыми и желанными признаками. Это позволяет ребенку 
видеть назначение растения, его здоровую, живую красоту и в определенной степени 
является профилактикой неразумных, истребительских действий детей в природе. 
Обращаясь в приговорках к птицам во время весеннего и осеннего перелета, ребенок 
учится прежде всего различать в повседневных буднях это удивительное природное 
явление, начинает воспринимать его как событие, подстраивает звуки своей речи под 
птичий щебет и крик.   

Приговорки во время игр - это своеобразные просьбы к природе в соучастии, в 
доброй помощи. Они обращены к ветру, воде, ручью. В них закреплены необходимые 
для всех играющих правила игры, зачастую предупреждающие несчастный случай. 
Например, не захлебнуться при нырянии, не набрать в уши воду. Они учат детей быть 
внимательными к своим действиям, проверять действия по правилам, строго 
соблюдать правила.   

• Кричалки (тараторка у С. Маршака, Е. Благининой; звенелка, веселка у И. 
Токмаковой, неумелка, ворчалка у Б. Заходера)   

В кричалках, веселках, звенелках, тараторках объектом неосознанного внимания 
становится сам ребенок. Это новая ступень в познании ребенком мира. В 
сменяющихся картинках жизни ребенка выражаются его переживания и эмоции: 
радость, счастье, восторг, упоение, удивление и многие другие возвышенные чувства.   

В кричалках отражены эмоции и переживания, уважительное отношение к 
главным событиям детской жизни: ежедневному обряду вставания, умывания, 
одевания и т.д., к священному для детей ритуалу игры. Таким образом, они являются 
насущной необходимостью и потребностью ребенка. Кричалки нужно петь, кричать, 
выпрыгивать, вытанцовывать в соответствии с их бойким, звонким ритмом. В 
талантливых авторских кричалках можно обнаружить и дополнительный смысл.   

• Прибаутки   

Фольклорная прибаутка - небольшое стихотворение из двух-четырех, редко 
восьми строчек. Это красочные, яркие словесные картинки, составляющие мир 
повседневных впечатлений ребенка: все то, что окружает его в доме, во дворе, на 
улице. Предметы домашнего обихода и хозяйства, работы по дому, двору и в поле 
обрисованы предельно кратко, только в главных определяющих чертах:   



 

 

Домашние животные и птицы (петух, курица, утки, гуси, козел, коза, кот, собака), 
даже насекомые (комары, мухи, тараканы), их повадки, внешний вид - все является 
предметом внимания. Ко всему живому - уважительное отношение, ласковое слово, 
доброе прозвище: котишко-мурлышко, курочка-рябушечка, гуля-голубок, паучок - 

тоненькие ножки.   
Прибаутки лишены описательности и нравоучения. Слово в них передает звук, 

движение, цвет, объем и даже вкус.   
Во многих прибаутках предметы и действия как бы смещены относительно 

реальности, немного необычны, чуть-чуть нелепы.   
Прибаутка предлагает детям увидеть смешное в жизни и научиться смешное 

передавать в слове.   
Юмор - неотъемлемая часть этноса. Юмор нелепых положений, вопросов, 

предложений и предположений - стихия этих стишков и песенок. При этом прибаутка 
сохраняет серьезную интонацию, предоставляя возможность ребенку самому 
разобраться, смешно ему или нет.   

• Перевертыши (небылицы, нелепицы, чепуха, небывальщина).   
 Среди народных стишков для детей большую группу составляют такие, 

содержанием которых является заведомая чепуха, нелепость, ерунда. Но чепуха эта 
особого свойства. Она подчиняется определенному правилу - перевертышу. Когда 
ребенок прочно усвоил внешний облик предметов, признаки явлений, 
последовательность связей между ними, он позволяет себе произвольное обращение 
с тем, что уже стало достоянием его умственной жизни. Детская игра в перевертыши 
- это проверочное испытание на прочность знаний.    

Нелепицы, чепуха, небывальщина -прекрасное средство для воспитания 
этнической идентичности, для развития чувства юмора, здоровая пища для детской 
души, удовлетворяющая потребность ребенка в смехе, веселье, радости.   

• Считалки   

Самый распространенный вид народных считалок предназначен для расчета 
играющих. Если нужно определить, кто водит во время игры в прятки, в салочки, то 
считают.   

Большая группа считалок указывает на тех, кто будет участником игры. 
Последний, оставшийся после расчета, водит. К этому же виду считалок относятся 
такие, где нет прямого словесного указания на водящего или выход из расчета. Его 
заменяет последнее выразительное слово. В этой группе существуют бессмысленные 
считалки, с абсурдным сюжетом и звуко- и словосочетанием.   

Следующая группа считалок - игровая - предназначена одновременно и для 
расчета, и для игры. Именно эти считалки заканчиваются вопросами, заданиями, 
указаниями и прочими требованиями.   

Известно, что считалки - это исстари придуманный для детей способ 
осуществления объективной справедливости. Распределением ролей распоряжается 
не авторитет взрослого или заводилы-ребенка, а как бы сама судьба. И выигрыш в 
игре со счастьем и удачей зависит от самого играющего. Ребенок в игре должен быть 
находчивым, сообразительным, памятливым, догадливым, ловким, добрым и даже 



 

 

благородным. Все эти качества в детском сознании, душе, характере развивает 
считалка.   

Умение услышать ритмический рисунок считалки и подчиниться ему 
приобретается детьми только в игре. Чем азартнее игра, чем желаннее для ребенка 
быть избранным, тем острее дети вслушиваются в ритм считалки, тем строже 
соблюдаются правила справедливости.   

Литературные авторские считалки предназначены большей частью для чтения 
(рассказывания), а не для расчета. Они предлагают и ребенку и взрослому 
интеллектуальную игру - узнать в авторской считалке ее народный прообраз, 
уловить черты сходства и различия, отличить обыгрыш, лукавство, иронию автора 
от фольклорного образца.   

Авторские считалки всегда остросюжетны, динамичны, полны сменяющих друг 
друга ярких картинок и этим похожи на потешки, перевертыши.   

•    Скороговорки   

Скороговорка - веселая и безобидная игра в быстрое повторение 
труднопроизносимых стишков и фраз.   

Скороговорку не читают, а повторяют со слуха, что значительно труднее. У 
каждой скороговорки своя игра звуков и слов. Они не повторяются, в этом их секрет 
и обаяние. Недаром в народе говорят: «Всех скороговорок не переговоришь и не 
перевыговоришъ». Одновременно это и полезные грамматические упражнения, 
тренирующие ребенка в правильном, осмысленном употреблении частей речи и 
частей слова и - баловство, любимая игра в словотворчество.   

Скороговорка заставляет ребенка задуматься над удивительным свойством 
русского языка одними и теми же звуками передавать разный смысл.    

Простая скороговорка «Пошла Поля полоть в поле» способствует усвоению 
ребенком сложнейших смысловых оттенков языка, его структурных единиц уже в 
дошкольном возрасте, задолго до изучения падежных окончаний, временных 
глагольных форм, нарицательных и собственных имен существительных.   

В скороговорках нет «чепухи», нет абсурдных словосочетаний в отличие от 
нелепиц, перевертышей и считалок. Скороговорка чаще всего представляет картину 
знакомых реалий повседневного быта. Каждое действие, указание, определение в 
скороговорке имеет смысл.   

Удивительной способностью скороговорок является их сложная ритмика, у 
каждой звук, звукосочетание и слово подчиняются ритму и создают ритм.   

Скороговорка помогает ребенку усвоить родную речь, увидеть красоту, 
неповторимость звучания, игру слов и звуковых сближений, постичь глубинные 
законы народной поэзии, уходящие корнями в народный фольклор.  

• Пестушки и потемки   

«Пестовать», тешить - означает нянчить, растить, ходить за кем-нибудь, «носить 
на руках». Термин «пестун» равнозначен слову «воспитатель», он встречается на 
страницах летописей.   

Пестушки и потешки - короткие стихотворные приговоры, сопровождающие 
ребенка чаще всего в первые месяцы и годы жизни. Их главные особенности: 



 

 

быстрый ритм, шуточно-юмористическое содержание, связанные с различными 
движениями детей; протягиванием рук, первыми шагами, движением, беганием и др.   

Пестушки несут радость и удовольствие детям, содержат в себе «уроки» жизни», 
ненавязчивые, простые, занимательные и интересные, активизируют чувства и 
эмоции детей способствуют усвоению правил поведения, развитию 
эмоциональности, отзывчивости.   

• Дразнилки(насмешки, уловки)   
Детская дразнилка - одна из разновидностей игрового детского фольклора. 

Наряду с радостными, бурными, веселыми и счастливыми переживаниями детям 
свойственны столь же сильные чувства огорчения, обиды, неприязни, отвращения, 
даже ненависти и злости. Свои отрицательные эмоции дети выражают в слове, в 
звуковых и ритмических сочетаниях слов, в сопровождающих их движения, прыжки, 
гримасах - дразнилках. Наличие дразнилок, их разнообразные и цензурный характер 
- говорит о здоровых отношениях, складывающихся в детском коллективе, где дети 
умеют постоять за себя без помощи взрослых и без кулачной расправы, драки. 
Дразнилка помогает поставить на место обидчика, высказать свое отношение к 
неприятным отклонениям в поведении, привычках, во внешнем виде. Она вносит в 
жизнь ребенка особый вкус, воспитывает справедливость. Обидная дразнилка 
обычно раздается вслед удерживающему неприятелю, многократно и надоедливо 
повторяется, она склонна к преувеличению или преуменьшению, к чепухе, 
нелепости, перевертышу, придающих ей одновременно смешной и обидный 
характер. Дразнилки высмеивают дурные наклонности и поступки. Дети, 
использующие готовую дразнилку или придуманную свою, предупреждают 
сверстника о совершенном им промахе в игре, в дурном поступке. Дразнилка 
позволяет видеть ту черту, за которой оканчивается предупреждение и насмешка и 
начинается издевательство. Дразнилки учат детей подмечать плохое, 
несправедливое, некрасивое, они учат слышать слова, подбирать их по смыслу и 
звучанию. Знание детьми народных дразнилок, умение ими пользоваться - это и 
профилактика душевного здоровья, умение выразить свои отрицательные эмоции 
через осмеяние и разоблачение порока. Кроме народных, существуют также и 
литературные, авторские дразнилки. В них можно увидеть детям выразительные 
портреты нерях, ленивцев, упрямцев, хвастунишек, трусишек и сравнить с собой в 
полной уверенности, что - сам-то он совсем не похож на подобных героев. 
Характерной чертой дразнилок является запрет на осмеяние действительных 
физических недостатков человека.   

• Народные загадки   

Народны загадки способствуют умственному развитию детей, развивают 
сообразительность, способность подмечать признаки, качества, свойства предметов 
и явлений.   

Загадка - игра в узнавание, отгадывании, разоблачение того, что спрятано и 
скрыто, что представлено в ином образе, ином качестве. В народной загадке 
заключена особая захватывающая прелесть - доля гаданий, сверх усилий, озарения. В 
старинных народных загадках предмет не описывается, не сравнивается с похожим, 



 

 

а замещается иным. Ребенок должен сообразить, что общего у загадки, с отгадкой. 
Отгадка часто рифмуется с загадкой.   

Многие загадки современные дети не могут отгадать, так как ушли из жизни вещи, 
формы и орудия труда, бывшие предметом загадывания.   

Образность, неожиданному сопоставлению, нестандартности мышления учат 
детей загадки, они сближают далекое с близким, неизвестное со знакомым, неведомое 
с привычным. Знание загадок не только развивает память, но и воспитывает 
поэтическое чувство, так как образами народных загадок пронизана русская поэзия. 
Загадки, представляющие собой краткие художественные произведения, 
построенные на иносказании, метафоре, аллегории, несут в себе закодированную 
информацию, требующую расшифровки Они развивают одновременно и образное и 
логическое мышление ребенка.   

• Сказки-шутки, сказки-потешки.   
Короткие шутливые пародии на сказки, которые рассказывались детям в ответ на 

бесконечные просьбы «рассказать сказочку».    

• Небылицы (нескладухи)   
Стихотворения или короткие прозаические произведения, в которых 

действительность предстает как череда нелепостей, несообразностей, как нечто 
вывернутое на изнанку.   

 Сказки   

В условиях семьи необходимо знакомить детей со сказками. Известно, что сказки 
обладают национальными особенностями, отражают исторические и природные 
условия жизни народа, формируют у ребенка сознание этнической идентичности.   

Сказка является одним из элементов культуры. Она базируется на народно-

этнической культуре, на фольклорных корнях и обладает богатым социальным, 
нравственно-педагогическим потенциалом. Сказка является продуктом творчества 
определенного народа. В ней отражены сюжеты, образы, ситуации, которые 
специфичны для определенного этноса, имена действующих лиц, названия животных 
и растений, особенности места действия и др. элементы, переходящие из сказки в 
сказку, от сказителя к сказителю, от этноса к этносу. Любая сказка ориентирована на 
социально-педагогический эффект: она обучает, воспитывает, предупреждает, учит, 
побуждает к деятельности и даже лечит. С социально-педагогической точки зрения 
важны социализирующая, креативная, топографическая, валеологотерапевтическая, 
культурно-этническая, вербально-образная функции сказки.   

Эти функции выявляются при использовании сказок в повседневной обыденно-

бытовой жизни, в педагогической деятельности, в художественных и 
театрализованных постановках.   

Учитывая этно-национальное своеобразие большинства сказок мира, выделяют 
культурно-этническую функцию сказки. Сказка как феномен культуры этноса 
исторически отражает в себе хозяйственно-бытовой уклад народа, его язык, 
особенности его менталитета, его традиции и обычаи, предметно-вещную 
атрибутику. Поэтому через сказку любой слушатель, особенно ребенок, усваивает все 
богатство этнической культуры, приобщаясь к историческому опыту своего народа. 
Сказка является своего рода социальной памятью этноса. В ней аккумулирована 



 

 

многовековая этническая практика с ее положительными и отрицательными 
сторонами, подвигами и поражениями, радостями и печалями и т.д.    

Велика роль сказки в социализации ребенка, т.е. в приобщении его к 
общечеловеческому и этническому опыту. Сказка раздвигает границы 
индивидуального жизненного опыта ребенка, подключает к его личному опыту весь 
опыт человечества, аккумулированный в интернациональном и этническом мире 
сказки.   

Вариативная природа сказки побуждает ребенка к собственной, индивидуальной 
интерпретации сюжета, образов, характеристик действующих лиц, их оценки, т.е. 
превращает слушателя из объекта воздействия в субъекта взаимодействия, в соавтора 
сказки. Это выражается в индивидуальной визуализации текста, в своеобразии 
эмоционального переживания сюжета, в своеобразном стиле изложения сказки и т.д.   

Родителям необходимо помнить, что сказку лучше всего рассказывать ребенку, а 
не читать. Разумеется, это потребует от рассказчика уникальных способностей, 
освобождения от резонерско-менторского стиля, от стандартных подходов. 
Рассказчик должен уметь и рассказывать сказку, и стимулировать ее индивидуальное 
восприятие, и побуждать детей к собственному творчеству.   

Сказка в определенной степени удовлетворяет три естественные 
психологические потребности ребенка:   

1. Потребность в автономности В каждой сказке герой действует самостоятельно 
на протяжении всего пути, делает выбор, принимает решения, полагаясь только на 
самого себя, на свои силы.   

2. Потребность в компетентности (всемогуществе). Герой оказывается способным 
преодолеть самые невероятные препятствия и, как правило, оказывается 
победителем, достигает успеха, хотя может терпеть временные неудачи.   

3. Потребность в активности. Герой всегда активен, находится в действии: куда-

то идет, кого-то встречает, кому-то помогает, что-то добывает, с кем-то борется, от 
кого-то убегает и т.д.   

Ассоциируя себя с героем сказки, ребенок проявляет тем самым свою этническую 
идентичность. Результатом удовлетворения названных потребностей является 
формирование таких качеств личности, как автономность, которая выражается в 
стремлении проявить свое личное мнение, позицию или взгляды; активность, которая 
предполагает способность владеть инициативой в общении, умение организовать 
внимание партнеров, стимулировать их коммуникативность, управлять процессом 
общения, эмоционально откликнуться на состояние партнеров; способность к 
самостимуляции и к взаимной стимуляции в общении, социальная компетентность.    

Сказка заставляет ребенка сопереживать и внутренне содействовать персонажам, 
и в результате этого сопереживания у него появляются не только новые 
представления о людях, предметах и явлениях окружающего мира, но и, что самое 
главное, новое эмоциональное отношение к ним.   

Существуют разные жанровые формы сказки: классические фольклорные (сказки 
о животных, волшебные, бытовые, анекдотические и новеллистические, авантюрные, 
богатырские, солдатские и др.), а также литературные (стихотворные и 
прозаические).   



 

 

   

   

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с народными 
промыслами   

Ремесло, как и народное искусство в целом, многофункционально по своему 
назначению. Являясь элементом культуры народа, связанным с его историей и 
имеющим многовековой путь развития, ремесло выполняло социальные, 
религиозные, родовые, обрядовые и другие функции, в том числе педагогические.   

Национальная психология мировосприятия, видение, формировавшееся веками и 
живущее в глубинах подсознания русского человека, проявляются в творчестве 
народных мастеров и мастериц, в изделиях мастеров-игрушечников.    

Народные игрушки многообразны по типам и художественным формам, но 
несмотря на это, хранят живое дыхание традиции и значительны по своей 
воспитательной роли.    

Среди игрушек, изготовленных мастерами-игрушечниками, не было случайных 
поделок. Все они активно готовили детей к жизни в деревне, развивали их духовно и 
физически, соответственно возрасту. Игрушки использовались в соответствии с 
особенностями детского развития: колыбель обвешивали «побрякушками», 
пестрыми лоскутиками, колокольчиками, для маленьких детей предназначались 
занимательные игрушки со звуком и яркой окраской: подвески с шумом трещотки, 
погремушки. Их точили из дерева, лепили из глины, плели из прутьев и лыка, а 
вовнутрь клали камешки или горох. Для детей, начинающих ходить, изготавливались 
каталки на палочке. Эта универсальная игрушка широко используется и в настоящее 
время. Она оживает в движении: вертятся быстрые «Меленки», крутятся расписные 
чашки, ритмично стучат барабанчики, мелькает узор на колесах. Каталка 
завораживает, увлекает за собой и, таким образом, помогает ребенку учиться ходить. 
В движениях, в действиях с игрушками у детей формируются механизмы 
сенсомоторного восприятия, обеспечивается восприятие тактильных, слуховых, 
зрительных стимулов, обеспечивается формирование двигательного навыка - умения 
ходить, развивается ориентировка в пространстве, т.е. системно реализуются нейро-

психофизиологические структуры ребенка.   

Следует отметить, что психофизиологический аспект влияния изделий русских 
ремесленников на развитие и становление ребенка, использование их в   

детской жизни в качестве полноценного познавательного материала требует 
применения широкого спектра самых разнообразных психолого-педагогических 
исследований.   

Сохранившиеся традиционные образы народных игрушек (кукол, коней, птиц, 
животных и др.) передают ребенку гармонично ощущение радости труда и красоты. 
Народные мастера мастерили игрушку из разных материалов: из мха, шишек, 
бересты, прутьев, лыка, мочала, тряпок, соломы и т.д. Обследование и дальнейшее 
использование в игровой деятельности игрушек, изготовленных из натуральных 
природных материалов, способствует развитию кинестетической основы движений: 
чувствительности кожи ладоней, мышечных ощущений кисти и пальцев, развитию 



 

 

зрительно-моторной координации, включает в себя также здоровье сберегающий 

аспект.   
Мастера-игрушечники делали игрушки серьезно, с душой, заботясь о будущем 

поколении. При этом они не делали никаких сложных украшений, избегали 
подробностей, обыденности и повседневности в образах, а значит, создавали 
праздничность, сохраняли красоту материала, вкладывали в игрушку здравый смысл, 
что заложен в каждой вещи крестьянского быта.   

Изделия русских ремесленников многообразны: расписная древняя икона или 
фреска, народный лубок, роспись по дереву, печатные пряники, шитье и керамика, 
игрушка и др. каждая вещь и по сей день имеет  определенное  жизненное  и 
 художественно-эстетическое значение, выполняет воспитательную функцию, 
сохраняя связь веков. Несомненно, велик педагогический потенциал каждого 
отдельно взятого русского ремесла и каждого изделия мастеров ремесленников. 
Самое  важное,  непреходящее  в  народном  искусстве  -  его 
общечеловеческий, гуманистический смысл, мечта о вечности жизни, о красоте ее, о 
победе светлого и доброго     

Ознакомление ребенка с народной музыкальной культурой   

В дошкольном детстве формируются основы музыкальной культуры, поэтому в 
семье необходимо создать условия для получения ребенком достаточного 
музыкального опыта для того, чтобы он активно включался в разные виды 
музыкальной деятельности, слушание, музыкально-ритмические движения, игру на 
детских музыкальных инструментах и творчество, имеющие национальное 
своеобразие.   

В народной музыке опоэтизированы национальные традиции и обычаи, которые 
нашли отражение в ее образной системе, сюжетах, мотивах.   

Рекомендуемые формы работы по ознакомлению ребенка с народной 
музыкальной культурой в условиях семьи:   

• прослушивание звукозаписей;   
• знакомство детей с обработками народных мелодий, различными вариациями 

на известные народные мелодии, в условиях семьи рекомендуется познакомить 
ребенка с музыкальным материалом, связанным с традиционными местными 
обрядами;   

• родителям следует обратить внимание на выбор репертуара для исполнения 
ребенком народных мелодий; ребенку наиболее доступно исполнение колыбельных 
мелодий, а также детских потешек.   

   

Ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми особенностями 
самобытности своего народа   

Знакомство с некоторыми особенностями самобытности народа будет 
способствовать пониманию ребенком этнических особенностей своей культуры и 
осознанию ребенком себя в своем этносе. С этой целью необходимо знакомить с:   

• именами;   
• архитектурными постройками и жилищем людей, культовыми сооружениями;   



 

 

• костюмом (женским и мужским);   
• столом (кушанья, напитки), домашней утварью;   
• образом  жизни  людей  и  похвальными  свойствами  
(хлебосольством, радушием, веселостью, храбростью, милосердием);   
• обычаями и традициями народа (народные календарные праздники, гулянья);   

• деятельностью мастеров;   
• фольклорным  творчеством;  народной  музыкой  и музыкальными 

инструментами.   
   

Роль семейных праздников в жизни ребенка   
Через участие в празднествах человек приобщается к духовной культуре народа, 

ощущает свою причастность к ней. Мир доброты, красоты и в целом гармонии 
открывается перед человеком через праздники.   

Духовная жизнь народа богата праздниками и сохраняет в себе обряды и 
элементы язычества.    

«Неизвестно каков будет человек через 1000 лет, но, если отнять у современного 
человека этот нажитой и доставшийся ему в наследство скарб праздников, обрядов - 
тогда он все забудет, и всему разучится, и должен будет все начинать сначала» 
(В.О.Ключевский).   

Все праздники проходят через семейный коллектив, входят в каждый дом. 
Семейные праздники содержат богатый потенциал для развития всех его дарований. 
Для полноценного развития ребенка ему необходим праздник.   

«Пусть каждый припомнит свое детство, и он увидит, что праздник для ребенка 
совсем не то, что для нас, что это действительно событие в детской жизни и что 
ребенок считает свои дни от праздника до праздника … Тускло и серо было бы 
детство, если бы из него выбросить Праздники... » - писал К. Д. Ушинский.   

Предвкушение праздника - это начало праздничного Духа, который должны 
поддерживать взрослые. Человек воспринимает мир чувствами и надо чтобы каждое 
чувство в детях проснулось через цвет, звуки, запахи и другое.   

Необходимо предоставить ребенку простор для самостоятельного, активного 
действия, но при этом надо помнить, что праздник - это наша повседневная 
педагогика. Ребенку необходимо счастливое детство, без него человек не сможет 
научиться любить. Без преувеличения можно сказать, от того каким эмоциональным 
состоянием будут окрашены праздничные дни ребенка, будет зависеть его личная 
жизнь, его будущая семья, его деятельность.   

Немаловажная задача родителей и педагогов руководить праздниками, научить 
детей отдыхать, активно вести себя и согласовывать свои действия в связи с 
отведенной ролью.   

Все праздники, а детские в особенности, требуют не столько времени и денег, 
сколько душевной теплоты и любви.   

 День рождения   

Среди всех семейных праздников традиционным и самым дорогим для каждого 
члена семьи должен быть День рождения. Именно в этот день проявляется отношение 



 

 

всей семьи к имениннику. В свою очередь и он имеет возможность выразить свою 
любовь и признательность каждому члену семьи.   

Празднование Дня рождения готовится заранее и принимать участие в нем, по 
возможности должен каждый. Необходимо учитывать возрастные особенности 
детей: чем младше ребенок, тем ярче должен быть праздник. Этот день полон 
сюрпризов и неожиданностей. Хорошо если есть возможность запечатлеть этот 
день, сфотографировать ребенка, чтобы позже образовалась целая серия 
разновозрастных фотографий. Все дарственные открытки тоже надо постараться 
сохранять, потом по текстам этих поздравлений интересно проследить за 
изменениями характера ребенка, его увлечениями. Текст поздравления составить не 
просто. Желательно чтобы поздравления были в стихах и относилось именно к 
этому человеку. Практика доказывает, что они оказывают очень благотворное 
влияние на виновника торжества. Стихи лучше сочинять самим и пусть они будут 
несовершенны от души.   

В семьях, где ребенок растет не единственным, а в окружении братьев и сестер 
есть замечательная возможность использовать коллективную творческую 
деятельность, которая объединяет детей, учит взаимопониманию, взаимоуважению. 
В коллективном труде каждый может ярче проявить свои способности - сочинить 
стихи, нарисовать газету, оформить коллаж, сделать аппликацию и придумать многое 
другое.   

Самым волнующим моментом в жизни каждого именинника является получение 
подарков. Взрослые должны продумать преподнесение подарка. Ребенку будет 
приятно увидеть свой подарок сразу после пробуждения, рядом со своей кроваткой. 
В семье могут поздравлять не только близкие люди, друзья, но и любимые игрушки. 
Например, девочку могут поздравить куклы, у каждой куклы может быть свой 
подарок. Это могут быть новые вещи, которые покупались в течении года, но не 
демонстрировались ребенку.  Проснувшись, именинница увидит свои вещи и поймет, 
что выросла на целый год. Сразу же эти вещи надевают на ребенка, а старые вещи 
убирают.   

Подарки могут ожидать ребенка повсюду: под подушкой, под тарелкой, в корзине 
с игрушками, на его книжной полке. Целый день он встречается с такими 
сюрпризами, и восторгу нет предела!   

Для мальчика в День рожденья, подарки могут быть привезены на всех его 
машинках, где на каждой могут лежать его новые вещи - рубашка, маечка, носочки, 
трусики, платочки и т.д.   

Подарки, сделанные своими руками или подарки со значением вручаются лично. 
Эти подарки хранятся если не всю жизнь, то очень долго.    

Для памятных подарков можно оформить папку или полочку, а позже весь этот 
маленький архив передать детям или внукам. Не надо дарить безликих подарков, они 
могут быть богатыми, но не от души.   

Ни один День рождения не должен проходить без живых цветов. Девочки более 
эмоциональны и восприимчивы к проявлению подобных знаков внимания, пусть это 
будет всего один цветок или букетик полевых цветов, но и его можно хранить всю 
жизнь.   



 

 

Воспитательное значение играет также то, что в семье нет разделения на «плохие» 
и «хорошие» подарки. Хранится все, что можно сохранить.   
Первые элементы праздника - оформление комнаты, так как если она не украшена, 

то сохранить праздничное настроение будет нелегко. В оформлении может 
принимать участие и именинник. Здесь такой простор фантазии! На стенах, покрытых 
обоями, хорошо крепить все разными материалами, а на стенках шкафов с внутренней 
стороны можно закрепить фотографии и т.д. От люстры до карниза можно протянуть 
гирлянды из бумажных цветов, на которых отдельными буквами написано имя 
виновника торжества или «Поздравляем».  Потолок можно превратить в лесную 
полянку закрепив на потолке, как новогодний снег, отдельные цветочки. Приятно 
увидеть в День рождения на зеркале смешную рожицу, нарисованную подкрашенной 
зубной пастой. Можно оформить кресло или стул именинника, задрапировав тканью.   
Заранее необходимо продумать меню. Стол накрывается в этот день красивой 

скатертью В этом тоже большой воспитательный момент: дети учатся правильно и 
красиво, а главное свободно, вести себя за  
сервированным столом. Все блюда украшены соответственно возрасту именинника. 
Детям лучше подать индивидуальные хорошо оформленные тарелочки. Это могут 
быть фаршированные помидоры или огурцы, а зимою - яйца, ягоды или фрукты, 
можно предложить немного зелени. Коктейль, морс, налитый в бокалы со «снежком» 
вызывает аппетит. Этот сюрприз нетрудно подготовить, намочив край стакана водой 
с добавлением лимонной кислоты, обмакнув его в сахар.   

Именинный торт ждут все. Он может быть фирменный, который любят в семье, 
лучше домашний. В приготовление этого сюрприза можно вложить столько любви! 
Торт обязательно украшается свечками. Этот ритуал, тушение свечей всем нравится. 
Чем больше возраст ребенка, тем больше свечей и тем труднее их погасить. В этом 
случае снова видно взросление ребенка.   
Во время торжества проводятся различные игры: аукцион со словами «День 

рождения» и другими (кто последним назовет песню с этими словами является 
победителем и награждается памятным сувениром), конкурс на лучший комплимент. 
Для проведения беспроигрышной лотереи пригодятся различные мелкие предметы 
(нитки, иголки, ручки, карандаши и т. д.). В лотерее пожеланий - пожелания пишутся 
на отдельных бумажках, скручиваются, опускаются в шапку и потом каждый берет 
его себе. Пожелания шуточные вызывают всеобщее веселье. Интересно проведение 
игры «Что бы это значило?». На отдельных листах бумаги приклеивается фотография 
(можно именинника, или кого-нибудь из гостей), на которой запечатлена смешную, 
нетипичную ситуация. Каждый участник игры ставит свою подпись и заворачивает, 
передает другому, так готовится несколько фотографий. Все подписи читаются потом 
вслух, и самые остроумные награждаются сувенирами. Сюрпризами могут быть 
интересные пожелания, написанные на сердечках, их преподносят имениннику или 
всем гостям. Гости могут получить в подарок розочки с именинного торта, сделанные 
из теста, соответствующие возрасту именинника   
Исполнение любимых песен в сопровождении фортепьяно доставит всем большое 

удовольствие. Можно сочинить песню на знакомую мелодию, в которой отражается 
жизнь именинника.   



 

 

   

 Празднование семейных событий 

В семье дети участвуют в праздновании Дней рождений родителей. Родителям 
приятно получать в свой День рождения подарки, сделанные ребенком: 
фотоальбомы, стенгазеты, фотоколлажи и т.д.   

Празднование Дня свадьбы родителей - это празднование Дня рождения семьи. 
Содержание праздника может включать в себя: наказы - «жениху» и «невесте», 
конкурсы, посвященные «молодоженам»; интервью, в котором мама и папа 
откровенно отвечают на все вопросы. Виновникам торжества и гостям посвящается 
импровизированный концерт, подготовленный детьми заранее. Родители тем самым 
поддерживают родственные связи и воспитывают у детей чувство ответственности и 
гордости к своему роду.   
Знакомство со своей родословной дает много нового и полезного: самым важным 

является то, что у детей появляется чувство причастности к семье и родине в целом. 
Благодаря рассказам бабушек и дедушек можно узнать родословную нескольких 
поколений, составить генеалогическое дерево своей семьи. Это позволит 
подрастающим поколениям не только гордиться своим родом, но и жить и почитать 
своих предков.   
В праздник можно превратить любое семейное событие, весной хорошо 

организовать выезд в лес за подснежниками. Это всегда большая радость видеть 
пробуждение природы, мощную силу зеленых росточков, которые преодолев 
плотность земли, тянутся к солнцу Встречи с природой – это поход в мир красоты и 
гармонии. Целесообразность в природе удивительна, человеку только нужно 
повнимательнее вглядываться в этот мир. Не только цветок, но и любое очень 
красивое место можно «запечатлеть» в памяти. Для этого надо очень внимательно 
охватить взором, закрыть глаза и оставить там, где-то в сознании это местечко. Через 
много лет при воспоминании об этом перед глазами является картина этого места. 
«Знакомству» с природой, и таким «встречам» должны учить взрослые. Весной это 
могут быть поездки за лесными и полевыми цветами, такими как ветреница, мать-и-

мачеха, медуница; затем - за огоньками, ромашками, а в разгар лета - за лилиями. Все 
эти цветы цветут очень недолго, а наблюдения за их цветением доставляют огромное 
эстетическое удовольствие всем членам семьи. Есть своя прелесть и в зимних букетах 
из конского щавеля, рогоза, камыша, дудника и других цветковых растений. Природа 
учит ребенка чуткости, доброте, красоте. Невозможно понять картины художников, 
не научившись видеть это в живой природе. Оставаясь слепым и глухим к природе, 
ребенок труднее постигает окружающий мир. Радость этих встреч незабываема! 
Родители должны познакомить ребенка с миром растений и животных, научить 
бережному отношению к природе, дать возможность быть причастным ко всему 
живому, проникнуться своей причастностью к окружающему миру.   

Самым любимым праздником взрослых и детей является Новый год. К нему 
начинают готовится задолго, мастерят игрушки, гирлянды, готовят подарки, 
украшают квартиру. Елочные гирлянды, снег и снежинки - обязательные украшения 
в доме.   
Ребенок и взрослые могут встречать праздник в новогодних костюмах.   



 

 

В программу вечера родители могут включить интересный ритуал смену 
календарей. Это лучше сфотографировать: на фото видно какой год встречают в 
семье. В новогоднюю ночь проводится игра «Загадай желание». В 11 часов 
вскрываются конверты прошлого года, и все читают вслух свои прошлогодние 
пожелания. Что сбылось, а что не сбылось! Затем все получают новые конверты, лист 
чистой бумаги, ручки, карандаши и пишут новые желания. Родители записывают 
желания ребенка, если он еще не умеет писать. Конверты с желаниями заклеиваются 
и кладутся в большой конверт до следующего Нового года. Это приучает ребенка 
строить планы на будущее.   
Новогодние подарки особые, их готовят в тайне друг от друга, это может быть любая 

вещичка, лучше изготовленная своими руками. Подарки готовятся для всех гостей и 
кладутся в корзину к Деду Морозу. Именные подарки вручаются именно им.   

Новогодний торт тоже может стать сюрпризом, если в нем запечен боб или крупная 
фасоль. Кому попадет боб, тот становится бобовым королем. Ему на голову 
надевается корона, и его три желания обязательно надо исполнять. Можно такие 
сюрпризы приготовить и в другие праздники. Уходя домой гости обнаружат в 
карманах пальто конфетку или какой-то фрукт, можно что-то положить и в сапог.   
Украшение новогоднего стола должно быть праздничным. Скатерть обычно белая и 

на ней немного конфетти. Возле каждого прибора может быть открытка, или салфетка 
в виде снежинки. На большой тарелке - новогодняя композиция из веточек ели, 
свечек, маленьких игрушек и/или новогоднего дождя.   

Детям особенно запомнится встреча Нового года при свечах. Новый год - очень 
красивый праздник и, чтобы провести его хорошо надо готовиться. Ведь от того как 
встретишь Новый год, таким он будет весь год. Дети живут сказкой, мечтой. Задача 
взрослых - осуществить эту мечту, а возможностей для этого в каждом доме 
достаточно.   
Семейные праздники - прекрасная традиция, передающаяся по наследству, которому 

надо учить молодых родителей. Ребенок должен жить в счастливой семье и 
чувствовать любовь родных. От воспитания в семье зависит кем и каким будет 
ребенок, какая будет его семья. Не надо жалеть на воспитание ребенка сил, времени, 
а иногда и денег. Это все только для блага ребенка, и в этом состоит счастье 
родителей. Праздник в семье приготовить не сложно, нужно только пофантазировать. 
Через праздники и традиции можно привить ребенку хорошие манеры, выработать 
привычки, научить вести себя за столом. Попадая в другое общество, ребенок не 
будет чувствовать неловко себя от того, что он не может вести беседу, участвовать в 
играх, пользоваться приборами. Если его этому не научили, в том нет его вины, он 
может все это освоить сам в более зрелом возрасте. Но лучше, если все хорошие 
привычки ребенку закрепляют с детства. Знания не превратятся в привычку, если они 
не закреплялись практически.   
Праздник - это своеобразный итог тому, что получит в своем воспитании ребенок. 

Хорошо наблюдать ребенка в гостях, где он умеет вести себя достойно и свободно. 
Хорошо воспитанные сын или дочь - это высшее достижение родителей. Ради этого 
стоит потрудиться и приложить максимум    
  



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа - программа дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский 
сад № 76   составлена в соответствии с   Федеральными государственными 
образовательными стандартами  дошкольного образования, Федеральной 
адаптированной образовательной программой дошкольного образования, 
особенностями образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей обучающихся и запросов родителей (законных 
представителей).     
Программа направлена на создание условий развития ребёнка с 4 до 7 лет, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности 
(игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 
активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на 
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.     

    

Программа включает четыре раздела: целевой, содержательный, организационный 
и дополнительный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений.    

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения программы. Результаты освоения адаптированной образовательной 
программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования.    

Содержательный раздел  

   

 

представляет общее содержание Программы, обеспечивающее  
полноценное развитие личности детей.     

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений (вариативная часть).     

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти образовательных областях:   

1. Социально-коммуникативное развитие     

2. Познавательное развитие     

3. Речевое развитие     

4. Художественно-эстетическое развитие     
5. Физическое развитие    



 

 

Отражены особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся.    
Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются:    
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 
охраны и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возрастов;    

• обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 
ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи.    

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 
придерживаться следующих принципов:    
1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка; 
 2) открытость: для родителей (законных представителей);    

3)взаимное  доверие,  уважение  и  доброжелательность  во 
взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей);  
4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье;    
5) возрастосообразность.     
Воспитание детей отражено в рабочей программе воспитания, которая является 

компонентом адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ - детский сад №76 и призвана помочь всем участникам 
образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 
деятельности.     

Вариативная часть отражает развитие детей в социально - коммуникативном 
направлении.  Выбор данного направления для части, формируемой участниками 
образовательных отношений, соответствует потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива.   Парциальные программы:    

• Парциальная программа «Мы живем на Урале» О.Н. Толстикова.    

Организационный раздел содержит описание материально технического 
обеспечения Программы, перечень художественной литературы, музыкальных 
произведений, произведений изобразительного искусства, а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 
предметно-пространственной среды.     
Дополнительный раздел представляет собой краткую презентацию программы.    

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 13) в Программе отсутствует информация, наносящая  вред  физическому 
или  психическому  здоровью воспитанников и противоречащая Российскому 
законодательству.    
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