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Основные понятия и сокращения, используемые в АОП: 

ДОО - дошкольная образовательная организация 

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

ФОП ДО - федеральная образовательная программа дошкольного образования дошкольной образовательной 

организации 

ФАОП - федеральная адаптированная образовательная программа 

АОП - адаптированная образовательная программа 

РПВ - рабочая программа воспитания 

КРР - коррекционно-развивающая работа 

Обучение - двусторонняя деятельность передачи и приобретения знаний, умений, навыков, качеств и 

нравственных ценностей 

Воспитание - 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. 

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 

окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного процесса и педагогической деятельности: 

каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда - социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и смыслы 

воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде. 

РППС - развивающая предметно-пространственная среда. 

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-

смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность - это качественная характеристика любого 

объединения людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, 

профессиональная, профессионально-родительская). 
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Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных результатов и достижений ребенка на 

определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 

окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность впервые 

появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность совершать 

нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 

 
Введение 

Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 427 г. Челябинска», разработана на основе ФАОП ДО для 

обучающихся с ОВЗ и в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

- Федеральный закон от 29декабря 2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

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

образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано 

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

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения 

России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847); 

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 24 ноября 2022 г. N 1022, Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2023 г., регистрационный N 72149); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения 

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

59599); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

- Санитарные правила СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, зарегистрировано в Минюсте 

России 29 января 2021 г., регистрационный № 62296); 

- Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 427 г. Челябинска»; 

- Устав МАДОУ «Детский сад № 427 г. Челябинска» и другие локальные акты образовательного учреждения; 

- Программа развития МАДОУ «Детский сад № 427 г. Челябинска». 
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Основной целью деятельности МАДОУ «ДС № 427 г. Челябинска» является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Основными видами деятельности является реализация: 

- образовательных программ дошкольного образования; 

- адаптированных образовательных программ для детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- присмотр и уход за детьми. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «ДС № 427 г. Челябинска» 

для детей с ТНР - образовательная программа, направленная на обучение и воспитание воспитанников с 4-х лет до 

прекращения образовательных отношений с учетом особенностей речевого развития, индивидуальных возможностей 

воспитанников. 

АОП для детей с ТНР МАДОУ «Детский сад № 427 г. Челябинска» (далее - АОП) разработана творческой 

группой педагогических работников с привлечением родителей (законных представителей) воспитанников на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

Федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее - ФОП ДО) и Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования (ФАОП ДО) для обучающихся с ОВЗ с 

приоритетным осуществлением образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», модуля 

«Дорогою добра». 

Содержание АОП включает три основных раздела: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию АОП, планируемые 

результаты ее освоения в раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения АОП, подходы к 

педагогической диагностике, достижения планируемых результатов детей с ТНР. 

Включает в себя: 

- пояснительную записку: цель, задачи и принципы реализации АОП, специфические принципы и подходы к 

формированию АОП; характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста; планируемые 

результаты, которые представлены в виде возрастных характеристик возможных достижений ребенка дошкольного 

возраста с ТНР на разных возрастных этапах и к завершению ДО; педагогическая диагностика достижений 

планируемых результатов, развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП. 

Содержательный раздел включает пояснительную записку в виде общей модели организации образовательной 

деятельности с ребенком с ТНР по пяти образовательным областям для всех возрастных групп. 

В разделе определены содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые в ДОО по основным 

направлениям развития детей дошкольного возраста («социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие», «физическое развитие»). В каждой 

образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной деятельности, предусмотренное 

для освоения в каждой возрастной группе детей с ТНР в возрасте от 4-х до семи-восьми лет. Представлены задачи 

воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, формирования у них ценностного 

отношения к окружающему миру. 

В разделе представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП; 

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик и способов поддержки детской 

инициативы; взаимодействия педагогических работников с детьми с ТНР и педагогического коллектива с семьями 

обучающихся; направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) с детьми дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями (далее - ООП) различных целевых групп, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей- инвалидов. 

В содержательный раздел АОП входит федеральная рабочая программа воспитания, которая раскрывает задачи 

и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей с ТНР к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Рабочая программа воспитания так же включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации 

АОП; организации развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС) в ДОО; материально-

техническое обеспечение АОП, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

АОП представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий главные цели, задачи, 
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направления обучения, воспитания, развития воспитанников с ТНР, особенности организации кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса и основные планируемые результаты освоения содержания 

АОП. 

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые являются нормативно-

управленческим документом МАДОУ «ДС № 427 г. Челябинска». 

 

1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

АОП разработана и утверждена в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Федеральная адаптированная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденная Приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022, № 1022; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утверждены 28.09.2020, вступили в силу 01.01.2021). 

Особенностью адаптированной программы является «реализация общеобразовательных задач с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР (ОНР)». 

АОП определяет требования к объему, содержанию образования, планируемым результатам, модели 

организации образовательно-воспитательного процесса 

АОП определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ТНР (ОНР) в различных видах деятельности: 

• игровой; 

• коммуникативной; 

• познавательно-исследовательской. 

Согласно требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО), АОП направлена на создание условий для развития дошкольника, открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; на создание развивающей образовательной среды как системы социализации и 

индивидуализации детей. 

Согласно ФАОП ДО содержательный раздел АОП включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и включение детей с ТНР (ОНР) в социум и обеспечивает достижение максимальной 

реализации реабилитационного потенциала, учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

(ОНР), удовлетворение которых возможности общего образования. 

Следуя рекомендациям ФАОП ДО, организационный раздел программы содержит календарный план 

воспитательной работы. 

1.1.1 . Цели и задачи реализации АОП 

Цели: 

• обеспечить всестороннее и гармоничное развитие личности детей в группах компенсирующей 

направленности в ДОО в различных видах общения и деятельности с учетом специфики характерных ограничений 

для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

• обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью, коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 

Задачи 

В области общего развития: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоционального благополучия; 

           - равное обеспечение возможностей для развития детей независимо от их места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей и особенностей, характерных для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- создание условий для развития детей в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и культурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

           - организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в формах игры, познавательной 
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и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка; 

              - обеспечение поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

           - развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

           - развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитие умственных способностей и речи детей; 

           - пробуждение творческой активности, инициативы детей, желания самореализации в творческой 

деятельности. 

В области компенсации нарушений речи: 

- развитие навыков правильной речи; 

- устранение дефектов звукопроизношения; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям). 

В образовательных областях 

Речевое развитие: 

- развитие импрессивной и экспрессивной речи; 

- развитие фонематической системы речи; 

- развитие фонетической стороны языка; 

- развитие речевого общения, коммуникативных навыков, разговорной диалогической речи. 

Познавательное развитие: 

- сенсорное развитие; 

- развитие психических функций; 

- формирование целостной картины окружающего мира, способности и интереса к познавательно-

исследовательской деятельности; 

- развитие математических представлений. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- развитие восприятия художественной литературы, музыки; 

           - развитие эмоциональной сферы, эстетического вкуса различными изобразительными средствами; 

- развитие творческого мышления и способностей в процессе конструирования и моделирования, средствами 

различных видов творческой деятельности; 

- развитие музыкальных способностей, чувства ритма. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- формирование норм поведения, гендерных и гражданских чувств; 

- формирование позитивного отношения к труду; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Физическое развитие: 

- формирование интереса к физической активности, основных двигательных навыков; 

- формирование представления об элементарных нормах и правилах здорового образа жизни. 

Задачи по разделу программы, формируемому ДОО (вариативная часть) 

- формирование у ребенка навыков адекватного поведения в различных непредвиденных и стандартных 

ситуациях; 

- формирование основ патриотизма, чувства уважения к родному городу и родной стране, их истории и 

настоящему, начал гражданственности. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию АОП 

АОП направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных, 

индивидуальных особенностей, особенностей нарушения речи; на достижение ими уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения образовательных программ дальнейшего уровня образования. 

Образовательный процесс по АОП строится на основе принципов: 

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- создания условий для участия родителей (законных представителей) в образовательном процессе как 

полноправных партнеров; 
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- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

- учета этнокультурной ситуации развития детей; 

- приоритетности коррекционного развития; 

- интеграции усилий педагогического коллектива, родителей, дошкольников; 

- коррекции и компенсации речевых нарушений; 

- развивающего обучения; 

- интеграции содержания. 

В АОП заложены следующие подходы к ее формированию и реализации. 

- Подход, основанный на идее целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, 

интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и творить 

образовательного процесса. 

- Культурно-исторический подход, рассматривающий формирующуюся в процессе образования личность 

как продукт освоения индивидом ценностей культуры. 

- Подход, учитывающий современность АОП, ориентированный на ребенка XXI века. 

- Подход к образованию дошкольника как педагогическому сопровождению; как создание условий, 

стимулирующих развитие личности. 

- Системно-деятельный подход, способствующий формированию познавательных интересов и действий 

ребенка в различных видах деятельности, предполагающий, что дети самостоятельно делают «открытия», узнают 

новое путем решения проблемных задач; включающий развитие креативности и овладение культурой. 

- Дифференцированный подход к особенностям развития детей с речевыми нарушениями. 

- Интегрированный подход: основой планирования содержания образовательных областей является 

планирование, обеспечивающее концентрированное изучение материала и коррекционной работы. 

 

1.1.3 Характеристика особенностей речевого развития детей раннего и дошкольного возраста с ТНР. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)2 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. 

Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, 

дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей 

— ки). 
2Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы 

под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет 

гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать 

— спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. 

Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические 

элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем 

речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает 

лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, 

прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на 
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просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда 

наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность 

воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не 

позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный 

характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. 

В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна 

тенденция к сокращению повторяемого слова до одного- двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют 

единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 

слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб 

— хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в 

форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 

имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного 

и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не 

согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто 

заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне 

редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на.. .на... стала лето... лета... лето). Способами 

словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать 

некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание 

форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С! [З], [З‘], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р’], [Т], 

[Т’], [Д], [Д’], [Г], [Г‘].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных 

(мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — 

вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с 

закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 
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затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи 

часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и 

пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с не- 18 

большими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как 

шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих 

обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным 

объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении 

предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 

Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия 

(около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений 

даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в 

слове (с пола , по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано 

недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми 

смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову 

свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при 

построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У 

большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что 

создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 20 Дефекты звукопроизношения 

проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов 

(колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и 
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сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, 

но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в 

памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха 

ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди 

нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры 

слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных 

(филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия 

(прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность 

лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. 

Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 

предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, 

доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; 

парадная дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих 

профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети 

либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща 

вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительноласкательных суффиксов (гнездко — 

гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто 

встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 22 Сложности 

возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть 

— двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных 

родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом 

столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где 

сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго 

искали). Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может 

отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 
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развития являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при 

составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

1.1.4 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого--

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

медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со Стандартом АОП 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление АОП на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами АОП 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 АОП: Стандарт 

и ФАОП задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения АОП представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач АОП направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

1.2.1 Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты 

освоения АОП предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения АОП детьми младшего дошкольного возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью 

слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

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

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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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. 

Целевые ориентиры освоения АОП 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 
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называет свою роль; 

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

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

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 

15 мин.); 

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

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

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий 

сначала с помощью педагогического работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 

изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

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

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

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

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

содержанию литературных произведений (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает 

материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание 

самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае 

плохого самочувствия, боли; 

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

одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП. 

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 
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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). 

1.2.2 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по АОП, 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. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

Организацией, заданным требованиям Стандарта и АОП в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено 

в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

АОП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе 

достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения АОП. 

Целевые ориентиры, представленные в АОП: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся с ОВЗ; 

- 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. 

АОП строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся дошкольного возраста, с 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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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 АОП учитывают не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

АОП 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 ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

АОП предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами АОП оценка качества 

образовательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных форм 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для 

педагогических работников Организации в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ 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 АОП дошкольного образования обучающихся с ОВЗ на уровне 

Организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

АОП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как профессиональный 

инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по АОП; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации АОП решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной 

программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества адаптированной 

программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с 

ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО является оценка 

качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной образовательной программы, и 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 со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

АОП. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педагогических работников, 

общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.2.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Педагогическая диагностика проводится в соответствии с п.16 ФАОП с.17-20. 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «...при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги- психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей» (см. ОП ДО МАДОУ «ДС № 427 г. 

Челябинска», стр.15-46) 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МОДУЛЬ «НАШ ДОМ - ЮЖНЫЙ УРАЛ» 

 

Цели и задачи реализации модуля 

Программа имеет свои концептуальные теоретические основы, которые определяют разработку содержания 

программы, строящегося на определенных принципах. Научная разработка программы предполагает описание форм 

и методов реализации содержания, причем, технология включает комплексное задействование всех средств и идей, 

их взаимопроникновение и взаимообусловленность; наличие внешних и внутренних связей; наличие мониторинга 

(отслеживания) использования средств; анализ результатов внесения программы в образовательный процесс ДОУ. 

Цель: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики народов южного Урала. 

Задачи образовательной работы с детьми 1,5 - 3 лет: 

1. Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 

2. Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным 

песням, потешкам, пестушкам. 

3. Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4. Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, 

обращая внимание на их художественные особенности. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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5. Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

Задачи образовательной работы с детьми 3 - 4 лет: 

1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек. 

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоятельной 

игровой деятельности. 

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе 

общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка). 

Задачи образовательной работы с детьми 4-5 лет: 

1. Дать представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с наиболее 

распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями. 

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, 

уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивать 

исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать творческие способности детей, 

придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами. 

3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного образа. 

Задачи образовательной работы с детьми 5-7 лет: 

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых природных объектов 

(озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном мире уральского региона. 

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, 

распространенных на Урале. 

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму): 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать самостоятельное использование детьми пословиц. 

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, 

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику 

образов. 

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, 

дворцах спорта и др). 

 

Планируемые результаты реализации парциальной программы «Наш Дом - Южный Урал». 

Комплексные целевые ориентиры как возрастные достижения детей при реализации всех образовательных 

областей: 

- ребенок способен опираться на личный опыт при знакомстве с историей и культурой народов Южного Урала; 
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- ребенок проявляет эмоции эмпатии (сочувствия, сопереживания, сорадости) при ознакомлении с народной 

культурой (традициями, семейными взаимоотношениями, праздниками, бытом и т.д.) и искусством народов Южного 

Урала; 

- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- ребенок 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, 

стремится к толерантности, уважению к носителям других культур; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об истории, культуре, видах народного 

искусства. 

 

Целевые ориентиры образовательной области «Познавательное развитие»: 

- ребенок имеет первичные представления об истории заселения людьми территории Южного Урала, местах 

проживания первобытных людей; о проявлении первой металлургии, добыче железной, медной руды, возникновении 

городов-крепостей в эпоху бронзы; о проживании разных народов на Южном Урале; о разных видах труда народов в 

различных районах Южного Урала; о мастеровых и рабочих железо-и медеплавильных заводов и шахт Южного 

Урала. Задает вопросы взрослым и сверстникам об истории, культуре народов Южного Урала; 

- ребенок интересуется сведениями о народном понимании мира, природы, космоса; о кочевых и оседлых народах 

Южного Урала; жизненном укладе - «ладе» народов, их традициях, обычаях; о службе казаков, охраняющих границы 

Родины, имеющих традиции, кодекс чести; активно участвует в обсуждении культуры, истории региона Южного 

Урала; 

- ребенок знаком с природно-географическими зонами Южного Урала: лесная, лесостепная, степная; с названиями 

некоторых природных объектов (озер, гор, рек и др.), отражающих историю родного края; растениями, животными, 

птицами, обитающими в регионе. Объясняет взаимозависимость человека от природы (живой, неживой), 

мироустройство, лад, порядок в жизни разных народов. Объясняет взаимосвязь народного календаря с основными 

видами труда народов. Понимает необходимость посильного участия в труде в детском саду и дома. - ребенок знаком 

с особенностями взаимоотношений членов семьи, наличием традиций в семье, традициями и обрядами народов 

Южного Урала; с названиями народных жилищ, планировки, предметов народного быта; с различными видами 

утвари в народном жилище, ее назначении; с народными особенностями режима семьи; с функциями членов семьи у 

разных народов; с нравственными основами жизни семьи у народов Южного Урала; с распределением обязанностей 

по ведению хозяйства в семье у разных народов; с некоторыми действиями домоводства и ремесел народов Южного 

Урала; с родственными связями, родословной; с народными домашними способами лечения больных в семье, с 

народными домашними видами закаливания. Осознает необходимость положительных взаимоотношений между 

членами семьи: родителями и детьми, братьями, сестрами, бабушками, дедушками. Понимает значение нравственных 

основ семьи, социальных традиций (отношение к людям, попавшим в беду, к больным, сиротам, к малым детям, 

старикам и др.). Осознает важность принятого обществом решения. Понимает возможность оздоровления человека 

народными способами лечения, закаливания. Понимает народные обычаи, связанные с укреплением здоровья членов 

семьи. 

Целевые ориентиры образовательной области «Речевое развитие»: 

- ребенок обладает начальными сведениями о фольклорных произведениях разных жанров народов Южного Урала 

(башкирский, татарский, русский); 

- ребенок знаком с творчеством писателей и поэтов Южного Урала; 

- ребенок способен осознать нравственный смысл и эстетическую ценность фольклорных произведений; 

- ребенок способен к сопереживанию героям фольклорных произведений; 

- ребенок может использовать содержание фольклорных произведений в творческой деятельности; 

- ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам с использованием эмоционально-образной, объяснительно-

выразительной речи; умеет вести диалог по поводу культуры, искусства, истории, природы родного края; связно и 

образно рассказывать об увиденном, выражать свое отношение к нему. 
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Целевые ориентиры образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  

- ребенок умеет рассказать о правилах игр, использовать народные игры, народные игрушки в самостоятельной 

игровой деятельности, способен выбирать себе народные игры, участников по совместной игре; 

- ребенок проявляет эмоционально-активное отношение к играм, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми в народных играх, готов выступить в роли ведущего в играх; - ребенок владеет разными видами народных 

игр, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими в народных подвижных играх; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

народных игр, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками; - ребенок имеет знания об игрушках, которые 

использовали дети в далеком прошлом на Южном Урале. Целевые ориентиры образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: - ребенок проявляет эстетическое отношение к произведениям уральского 

декоративно-прикладного искусства; 

- ребенок способен эмоционально воспринимать произведения уральского декоративноприкладного искусства, 

понимать содержание произведений, связывать выбор средств выразительности с замыслом художника (мастера); 

- в самостоятельной творческой деятельности стремится к созданию работ по мотивам уральского декоративно-

прикладного искусства, к самовыражению в изобразительном творчестве. 

МОДУЛЬ «ДОРОГОЮ ДОБРА». 

Цели и задачи реализации модуля 

Цели и задачи: формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного 

- к людям, бережного - к достояниям культуры как результатам человеческого труда, уважительного - к истории 

семьи, детского сада, страны, толерантного - ко всему иному в человеке: возрасту, полу, национальности, физическим 

возможностям и др.). 

Задачи: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

3) Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Планируемые результаты реализации модуля «Дорогою добра» 

Планируемые результаты, в модуле - это ожидаемые образовательные результаты в указанных направлениях к концу 

освоения Программы, сформулированные на основании целевых ориентиров ФГОС ДО. 

В качестве целевых ориентиров социально-коммуникативного развития во ФГОС ДО представлены: 

- самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных действий как интегративные личностные 

качества, раскрывающие возможность ребенка без участия взрослого выбирать вид деятельности, способы 

взаимодействия с другими людьми, пути решения прикладных и творческих задач, определять цели деятельности и 

выбирать действия по ее осуществлению в соответствии с заранее определяемым результатом; регулировать свое 

поведение в соответствии с нормами социальной культуры; 

- «эмоциональный интеллект» как способность распознавать, осознавать, принимать и регулировать 

эмоциональные состояния и чувства других людей и самого себя; 

- «социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении использовать знания основ социальной 

культуры в объяснении и аргументации социального взаимодействия, в понимании мыслей, чувств, намерений 

других людей в ситуациях межличностного диалога, в прогнозировании последствий общения; 
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- «эмоциональная отзывчивость» (эматия), проявляющаяся в сопереживании, сочувствии, сострадании, 

«сорадости», содействии сверстникам, литературным персонажам, взрослым людям в ситуациях социальной 

коммуникации. 

В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы ребенок: 

- имеет обобщенные аргументированные представления о своей половой принадлежности (устанавливает связи 

между своей половой ролью и различными проявлениями маскулинности и фимининности), половой 

принадлежности взрослых людей, основных функций членов семьи, необходимости бережного к ним отношения, 

различных элементах собственной национальной культуры; 

- имеет дифференцированные представления о специфике взаимоотношений в детском саду, взаимосвязи труда 

взрослых. Развитии цивилизации, роли техники в процессе человечества, составе семьи, её родословной, культурных 

достояниях, основных исторических событиях, национальных и рассовых различиях, достопримечательностях и 

истории возникновения родного города; 

- владеет первоначальными представлениями об истории России, её структуре, символике, праздниках, 

выдающихся людях, назначении и функциях армии, об отдельных современных культурных ценностях, их 

представителях; 

- адекватно реагирует на различные эмоциональные состояния других людей, определяет перспективы своего 

взросления в соответствии с собственной половой ролью; 

- выражает познавательный интерес и осознанное отношение к явлениям истории и культуре своей семьи, детского 

сада, города, страны; 

- осознаёт назначение и культурную ценность обрядов, культурных атрибутов, взаимосвязь национальных 

культур. Умеет устанавливать простейшие связи между уровнем развития культуры и благосостоянием человека, 

осознает его роль в развитии культуры. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся 

("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 
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- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для 

этого все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работником и 

детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические работники организуют 

игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость 

от достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с игрушками 

педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый), 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в 

дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого материала 

применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок 

среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных 

(в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми 

словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социальнокоммуникативное развитие" включается в 
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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 "Социальнокоммуникативное 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на всестороннее 

развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

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

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социальнокоммуникативное 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 предметноразвивающей среды и привлечение 

обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

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

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических 

техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам 

(работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими 

работниками группы и родителям (законным представителям). 

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

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные 

виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

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

о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений у 

обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 
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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. 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: развитие у обучающихся с 

ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем 

мире; формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Познавательное 

развитие" по следующим разделам: конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

- элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в 

сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить 

разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

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

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию 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?"). 

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 
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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. 

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. 

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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста: 
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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 предметноигровые 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте направлено на 

формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обучающихся с ТНР, 

формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 

предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, 

предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения педагогических работников. Педагогические работники стимулируют 

желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим 

работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного 

возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, 

возможности и коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" является 
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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. 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

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

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

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

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

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским 

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

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое развитие", позволяет 

структурировать ее содержание также по разделам: 

- изобразительное творчество; 

- музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим работником). 

Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы 
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рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развития 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность 

обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной образовательной деятельности 

на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной 

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

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работники знакомят 

обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 

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

(музыки, живописи). В рамках образовательной области "Художественно-эстетическое

 развитие" 

педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" представлено разделами 

"Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный 

руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Художественно-эстетическое развитие" являются 

родители (законные 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

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

сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое 

внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

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

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность 

обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление 

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

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и образца, 
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при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, 

игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков 

через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных 

жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают 

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

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

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

обучающихся музыкальный слух (звуковысотный, 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. 

В области «Физического развития» ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические работники 

способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

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

работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений о своем теле 

и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические работники 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют 

детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после 

дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная 

физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Физическое 

развитие" по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое развитие" проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области "Физическое развитие" должны стать родители (законные 

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

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных задач, соответствующих 

возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные 

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

физической культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе непосредственной 

образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и 

праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, 

закаливающих процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по формированию 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-

дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-

ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; 

в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том 

числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое развитие" должна стать 

интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР решаются в разнообразных 

формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Физическое развитие" по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, инструктор по 

физической культуре. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители (законные 

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

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" должна стать прочной 

основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением 

речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста: 

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

обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания 

работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной 

аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП. 

Стандарт определяет в п.2.7: «Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности: 

- В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, 

пьет из кружки и другое); экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто); ситуативно-деловое 

общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками под руководством взрослого; двигательная 

деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые подвижные игры); игровая 

(отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с дидактическими игрушками); речевая (понимание речи 

взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); изобразительная деятельность (рисование, лепка) и 

конструирование из мелкого и крупного строительного материала; самообслуживание и элементарные трудовые 

действия (убирает игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); музыкальная деятельность 

(слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические движения). 

-Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другое); общение со взрослым (ситуативно-

деловое, внеситуативно-познавательное , внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, 

внеситуативно-деловое); речевая (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологическая 

речь); познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 
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двигательная (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и другое); элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); музыкальная (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).»; 

При определении структуры образовательного процесса ДОО опирается на положения концепции Л.С. 

Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослыми, затем - в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится 

самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования 

заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности» и ФОП 

п.23., с.148-152. 

Структура образовательного процесса: 

В структуру образовательного процесса включаются такие компоненты как: 

- образовательная деятельность (занятие); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего 

пространства); 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе различных 

видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграции. 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостояте льная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: игра,

 занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и 

др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразно й,

 гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и

 игровой 

среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении 

режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных моментов 

совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду; 

способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми - развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, 

через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности 

в детском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, 

радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его 
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роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми 

как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для 

реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познавательных 

интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности - формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 

экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к чтению (восприятия) 

книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется регламентом этой деятельности (расписание), 

которое ежегодно утверждается заведующим. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН. 

Варианты оформления модели образовательного процесса: По формам образовательного процесса с учётом темы 

недели 

М 

е с 

я ц 

Т е 

м а 

н е 

д е 

л и 

З а 

д а 

ч и 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Образовательная 

деятельность (занятие) Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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По видам деятельности с учётом темы недели 

Меся 

ц 

Тем 

а 

Зад 
ачи 

Познава 

тельно- 

исследов 

ательская 

деятельн 

ость 

Чтение 

художе 

ственной 

литерат 

уры 

Проду 

ктивна я 

деятел 

ьность 

Музыка 

льно- 

художе 

ственная 

деятель 

ность 

Двига 

тельная 

деятел 

ьность 

Игровая 

деятельн

ость 

Трудовая 

деятельн

ость 

          
 

 
Еще один вариант отражает структуру и логику, представляющие алгоритм деятельности педагога в течение дня: 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Образоват 

ельная 

деятельность

 в 

режиме дня 

Утренняя 

гимнас 

тика 

Организ 

ация 

режимных 

моментов 

Непосредст 

венно 

образовате 

льная 

деятельность 

Организ 

ация 

прогулки 

Образоват 

ельная 

деятельность

 в 

режиме дня 

Организ 

ация 

прогулки 

 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на основе, выбранной 

или разработанной самостоятельно оптимальной модели. 

Комплексно-тематическая модель 

Комплексно-тематический принцип образовательного процесса определяется Научной концепцией 

дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для 

структурирования содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, что «...тема как сообщаемое знание о 

какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы 

придают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных 

видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции - 

позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплекснотематическая модель образовательного процесса 

предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, 

без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое 

знание и представляется в эмоциональнообразной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на предметную 

среду. Взрослый - организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует 

пробы и фиксирует ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель (событий, 

проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) Темообразующие факторы: 

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и 

общественные события, праздники.) 

- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям; 

- события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее 

неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»); 

- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к удерживающимся какое-

то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой 

коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться педагогами для гибкого проектирования целостного образовательного 

процесса. 

Примерный календарь тематических недель 

Сентябрь 1 Диагностика «До свидания, лето», 

«Здравствуй, детский сад», «День знаний» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей)   
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 2 Диагностика «Грибы, ягоды» 

3 «Урожай». Овощи. 

4 «Урожай». Фрукты. 

Октябрь 1 «Краски осени» (признаки) 
 2 «Краски осени»(признаки, деревья)/«Откуда хлеб 

пришел» 

3 «Животный мир». Домашние животные. 

4 «Животный мир». Домашние птицы. 

Ноябрь 1 «Наш быт». Этикет. Посуда. 
 2 «Животный мир». Дикие животные. 

3 «Одежда». «Обувь» 

4 «Игрушки» 

Декабрь 1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 
 2 «Зимующие птицы» 

3 «Новогодний калейдоскоп»/«В гостях у сказки» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 1 Рождественские каникулы 
 2 Рождественские каникулы 

3 «Зима. Зимние забавы». 

4 «Животный мир» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

Февраль 1 «Город мастеров» 
 2 «Моя семья» 

3 «Наши защитники» 

4 «Мебель» 

Март 1 «Женский день» 
 2 «Транспорт». Виды транспорта. 

3 «Азбука безопасности»/«Транспорт на улицах 

города». 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель 1 «Встречаем птиц» 
 2 «Мой дом, мой город, моя страна, моя планета 

(космос)»-тема определяется в соответствии с 

возрастом детей 

3 «Народная культура и традиции»/ «Дружба»/ «Миром 

правит доброта» 

4 «Волшебница вода» (водоёмы, рыбы) 

Май 1 «Первоцветы»/«Праздник весны и труда» 
 2 «Мир природы»/ «Насекомые»/ «Маленькие   
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  исследователи» 

3 Диагностика «Здоровей-ка»/ «Быть здоровыми 

хотим» 

4 
Диагностика «До свидания, детский сад. Здравствуй, 

школа», «Вот мы какие стали большие»-тема 

определяется в соответствии с возрастом детей  

Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации парциальных программ, выбранных 

педагогическим коллективом. 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 
образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия Экскурсии 

Наблюдения Чтение 

художественной 

литературы Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные 

ситуации Поисково-

творческие задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Индивидуальная 

работа Обучение 

Объяснение 

Напоминание Личный 

пример Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги Игры - 

подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность Т 

еатрализованные 

постановки 

Праздники и 

Игры со 

сверстниками - 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство Совместное

 со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций Совместная

 со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения Чтение 

Личный пример 

Беседа Объяснение 
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Викторины 

КВН 

Моделирование 

 

 

 

развлечения   

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

- проявлению трудовых навыков, 

- оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

- проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование 

трудовой деятельности. 

 

 

- - 

Показ Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание Беседы 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Просмотр видео-

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

 

 

 

 

Игры - сюжетноролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы 

Личный пример 

Показ Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 
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Формы и приемы организации - образовательного процесса по образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 
образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ Экскурсии, 

наблюдение Беседа 

Занятия Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в 

условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального

 игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры - 

дидактические, 

подвижные Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемнопоисковые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напоминание Объяснение 

Обследование Наблюдение 

Развивающие игры Игра- 

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей и 

схем Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты Интеллектуальные 

игры 

Тематическая прогулка 

Конкурсы КВН 

Трудовая деятельность 

Тематические выставки 

Мини-музеи 

Игры - 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом Игры- 

экспериментир 

ования Игры с 

использование м 

автодидактиче 

ский материалов 

Моделировани е 

Наблюдение 

Интегрирован ная 

детская 

деятельность: 

включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность - 

предметную, 

продуктивную, 

игровую Опыты 

Труд в уголке 

природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Коллекциониров 

ание Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментиро 

вание 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекциониров 

ание 

Интеллектуальн ые 

игры 
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Ситуации 

 

 

 

 

 Продуктивная 

деятельность 

 

 

  
Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» ___________________________________________________  

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 
образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Занятия Игры с 

предметами и

 сюжетными 

игрушками Обучающие 

игры с использованием 

предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм

 (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций Сценарии 

активизирующего 

общения Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги Совместная 

продуктивная 

деятельность Экскурсии 

Проектная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры Пример 

использования образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого Тематические 

досуги Фактическая 

беседа, эвристическая 

беседа Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения Чтение 

Слушание, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективный 

монолог Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественноречевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры Дидактические 

игры Игры- 

драматизации 

Настольнопечатные 

игры Совместная 

продуктивная и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевые игры 

Беседы Пример 

коммуникати 

вных кодов 

Чтение, 

рассматриван ие 

иллюстраций 

Игры- 

драматизации . 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений Речевые 

задания и упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по -обучению 

пересказу с опорой на

 вопросы 

воспитателя -обучению 

составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы -

обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок -обучению 

пересказу по 

картине -обучению 

пересказу литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) Показ 

настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспроизведение, 

имитирование Тренинги 

(действия по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 
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Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы Рассказ 

Пересказ Экскурсии 

Беседа Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

 

 

 

 

Беседа Рассказ Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные игры 

Досуги Игры-

драматизации Выставка в 

книжном уголке 

Литературные праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций Т 

еатрализованная 

деятельность Игры- 

драматизации, игры- 

инсценировки Беседы 

Словотворчество 

Посещение 

театра, музея, 

выставок Беседы 

Рассказы Чтение 

Прослушиван ие 

аудиозаписей 

  
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовател 

ьная 

деятельность в 

семье 
образовательная 

деятельность 
образовательная 

деятельность в 

режимных моментах   
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Занятие Дидактические 

игры Наблюдение 

Рассматривание Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого рисунка 

Коллективная работа 

Обучение 

Создание условий для 

выбора Опытно-

экспериментальная 

деятельность Беседа 

Творческие задания 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

Рассматривание Беседа 

Рассматривание 

интерьера Проблемные 

ситуации Обсуждение 

Проектная деятельность 

Дизайн Занимательные 

показы Индивидуальная 

работа Тематические 

праздники и 

Развлечения 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментировани е с 

материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Рассматриван ие 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение Детско- 

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание (музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра Т 

еатрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов композиторов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике 

- во время 

умывания 

- в  сюжетно- 

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная работа 

Праздники Развлечения 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

 

 

 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» Сюжетно-

ролевые игры 

Импровизация мелодий

 на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов Составление 

композиций танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре

 на 

музыкальных 

инструментах 
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 музыкальных фильмов 
Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. Детский 

ансамбль, оркестр 

 

 

  
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» ________________________________________________  

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельн ая 

деятельность детей 

Образовате 

льная 

деятельнос ть 

в семье 
образовательная 

деятельность 
образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

- сюжетно-игровые, - 

тематические, -

классические, -

тренирующие, - на 

тренажерах, - на улице, -

походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, - без 

предметов, -сюжетные, -

имитационные. Игры с 

элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: -

классическая, -игровая, -

полоса препятствий, -

музыкальноритмическая, -

аэробика, - имитационные 

движения. Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. Игровые 

упражнения. Игровые 

ситуации. Проблемные 

ситуации. Имитационные 

движения. Спортивные 

праздники и развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Беседа 

Совместные 

игры. Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна. 

 
 

-оздоровительная, -

коррекционная, -полоса 

препятствий. 

Упражнения: 

- корригирующие -

классические, - 

коррекционные. 

  

Занятия-развлечения 

Занятия 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг Театрализованные игры 

Сюжетноролевые 

игры Подвижные 

игры 

Беседа 

Совместные 

игры Чтение 

художестве 

нных 

произведени й 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом различных видов детской 

деятельности, заданных ФГОС ДО и ФОП п. 24, с. 152-157. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Культурные практики - это виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка. Эти виды деятельности и поведения ребёнок начинает практиковать как 

интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, 

художественной и других видах деятельности; представляют собой организационные, образовательные, проектные 

способы и формы действий ребенка любого возраста и нуждаются в особом педагогическом сопровождении. 

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности, чаще всего организуются во второй половине дня. В культурных 

практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничество 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит, преимущественно, подгрупповой характер. 

Формы организации культурных практик: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивная игра), направленная на обогащение, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта - Дети получают 
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новый опыт через обсуждение события или ситуации, значимой для них, вырабатывают новые решения. Ситуации 

планируются воспитателем заранее, либо возникают в ответ на события, происходящие в группе, и способствуют 

разрешению возникающих проблем. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: мастерская «Лепбук», мастерская 

книгопечатания, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Детско-взрослое проектирование - воспитатель создает условия, в которых дети самостоятельно или 

совместно со взрослым открывают новый практический опыт, добывают его экспериментальным, поисковым 

путём, анализируют его и преобразовывают. 

Детское экспериментирование и исследовательская деятельность ребёнок открывает свойства объектов, 

устанавливает причинно-следственные связи появления и изменения свойств объектов, выявляет скрытые 

свойства, определяет закономерности. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

другого), способов интеллектуальной деятельности - умения сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и прочее. К ним относятся: развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Виды детской деятельности 

Коммуникати Игровая Художест Познаватель Трудовая Двигате   
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2.4 . Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание. 

Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивостью соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО 

п.п. 25, стр. 157-161. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать 

рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

1.5- 3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская 

деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая 

им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и 

поторапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию - ребенка создавать для него 

изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
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- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для 

поддержания инициативы ребенка 3-4 лет необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в 

своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной 

деятельности. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки 

детской инициативы необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с 

уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя 

разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе «дом», 

укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, 

его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве 

партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно - 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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- поощрять желание создавать что - либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6- 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же 

результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, 

предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 

реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

Поддержка детской инициативы  
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Направления Способы 

Поддержка детской 

автономии: самостоятельность в 

замыслах и их воплощении; 

индивидуальная свобода 

деятельности; самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой,

 конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, 

двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения 

 
Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется детьми 

без вмешательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность 

каждого из временных промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 

наличие разнообразных игровых материалов 

 

 Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; снимать страх «я не 

справлюсь». 
 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не 

хуже или лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них.  

2.5 Взаимодействие педагогических работников с детьми 

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 запретов и 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими 

детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

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

педагогическим работником и переносит его на других людей. 

2.6 Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, 

будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно 

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

Организации и дома. Домашние 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 АОП сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым 

и важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и 

привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным представителям) 

направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и 

воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью 

педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение взаимодействия с 
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семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательнообразовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представителям), активизация их 

участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие 

направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений 

родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

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

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

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как в каждой из пяти 

образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются направления работы дошкольной 

образовательной организации с родителями (законными представителями). 

10. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) включает: 

- организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и 

воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда - целенаправленное 

систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: - уголок для родителей (содержит 

материалы информационного характера); 

- правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному разделу 

программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность 

добровольным помощникам и т.д.); 

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, поделиться 

опытом воспитания и др.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей могут быть 

включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников: 

- родительские собрания; 

- беседы; 

- консультативные встречи; 

- мастер-классы; 

- открытые просмотры; 

- дни открытых дверей; 

- семинары-практикумы;  
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- совместные проекты; 

- конференции; 

- викторины и др. 

Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи 

Адресная 

направленность 

Формы работы Тема Дополнительный 

материал 

Все группы Родительское 

собрание 

1.Основные задачи и 

направления работы 

ДОУ. 2. Знакомство 

родителей с 

нормативными 

документами. 

 

 

 

Оформление наглядной 

информации в 

группах Образовательные 

программы 

Все группы Маркетинговое 

исследование 

1.Создание банка 

данных по семьям 

2.Создание 

рекламных буклетов, 

листовок о 

деятельности сада. 

 

 

Рекламный блок 

Все группы Анкетирование «Мой ребенок, его 

индивидуальные 

особенности» 

Анкета 

Все группы Субботник Подготовка 

помещений к 

зиме. Итоги 

диагностики 

 

 

Фото- отчеты на сайте и в 

блогах групп 

Все группы Беседа Конференция 

для родителей 

членов совета 

ДОУ 

 

 

Консультирование по 

вопросам воспитания 

детей. 

Методическая литература 

  



54 

 

Все группы Праздники Тематические: 

осенние, Новогодние, 

К Дню 8 марта 

прощальные 

 

 

Афиши - 

приглашения 

Для всех 

желающих 

Совместное 

оформление 

творческих работ 

 

 

«Волшебная сказка 

золотой осени»- 

Стенд поделки 

Все группы Мастер- классы Готовимся к 

Новому году 

вместе с ребенком 

 

Фото- отчеты на сайте и в 

блогах групп 

Для всех 

желающих 

Совместное 

оформление 

фотовыставки 

«Рождественская 

сказка Челябинска» 

Фотографии стенд 

Все группы Родительское 

собрание 

«Мы одна семья» 

взаимный обмен 

мнениями и 

идеями, совместный 

выпуск 

 

 

Информационно 

педагогические 

материалы, выставки 

детских работ 

Все группы День открытых 

дверей 

«Один день из жизни 

детского сада». 

Рекламные буклеты, 

методическая литература 

Афиши 

 

 
Все группы Спортивный 

праздник 

 

«День здоровья» Афиши 

Все группы Субботник Благоустройство 

территории, 

подготовка к 

летней кампании 

 

Фото- отчеты на сайте и в 

блогах групп 

Группы раннего 

возраста 

Консультация Причины 

возникновения 

речевых нарушений. 

Необходимость их 

преодоления в 

дошкольном возрасте 

 

 

 

Методическая литература 
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Все группы Консультация Необходимость 

развития мелкой 

моторики у детей 

дошкольного возраста 

 

 

Методическая литература 

Для родителей 

подготовительны х 

групп 

Экскурсия с детьми 

в школу (по запросу) 

 

 

 

Знакомство с 

спецификой работы 

школы 

 

 

Методическая литература 

Для родителей 

подготовительны х 

групп 

Консультация 

совместно с 

коллективом школы 

 

 

Готовность детей к 

школе 

Методическая литература 

Все группы 1 раз в 

квартал 

Опрос родителей. У довлетворенност ь 

качеством 

образования 

 

Анкеты 

Все группы Работа Интернет- 

представительст в 

ДОУ 

 

 

Информирование о 
деятельности 
МАДОУ 

Информация Фотоотчеты 

 

2.7 Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 427 г. Челябинска» (далее - МАДОУ «ДС № 427 г. 

Челябинска», ДОУ), реализующего образовательную программу дошкольного образования (далее - ОП ДО), 

предусматривает реализацию требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

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

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и ФАОП ДО п. 29.1 с. 172-174. 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества. Содержание рабочей программы 

воспитания см. в ОП ДО МАДОУ «ДС № 427 г. Челябинска, стр. 93 - 141. 

2.8 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Проведение коррекционной работы обеспечивают учитель - логопед, (при необходимости), музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатель; психологическое сопровождение - в лице 

педагога-психолога. 

Коррекционная работа строится на принципах системности и комплексности в соответствии с ФОП ДО 

п.27-28, с.165-172. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в их 

психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ТНР с 

учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого 

развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия; 
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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. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых 

расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность 

использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и 

воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения 

в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителям (законным 

представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной 

организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого 

развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной 

адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование 

информационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе 

родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения 

обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой 

системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок 

для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия 

в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими 

закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, 

семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой 

деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных 

языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в 

будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем адаптированной 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 для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 
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психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать 

создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности 

обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств 

обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит 

оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех 

направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего 

речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 

функции, получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее определение 

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

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и использование в 

процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют 

разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные 

патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить 

физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ совокупных 

данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителем 

(законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДО 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 
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возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние 

питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния лексического 

строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих 

атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, 

подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей ребенка 

с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим 

детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных 

категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию 

действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно из 

них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им 

звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, 

что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих 

этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со 

стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, 

конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 

произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В рамках 
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логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 

операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, 

первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок 

и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, 

целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема 

- для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном отнесении 

ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с 

этим применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 

представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в 

физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития 

ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого 

развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, 

жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. 

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим 

работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 

слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать 

звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития), 

предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках 

первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения 

в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? 

Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, 

угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы 

и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 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 
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эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) предполагает 

несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять 

названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 

1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 

существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: существительное плюс 

согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный 

глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение 

простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, 

силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков 

с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над 

слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и 

гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, 

восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые категории 

падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие 

сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, дифференцированно 

воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - 

глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, 

выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных 

слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. 

Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 

отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение 

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных 
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с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый 

язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, 

бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. 

Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное 

движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе 

изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, 

смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в 

другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления предложений по 

опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фантазийных и 

творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и 

различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий "звук", "слог", 

"слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на 

преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный 

подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии предполагает 

дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для 

обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, правильно 

дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; находить в предложении слова 

с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных видах речевых 

высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", "звонкие - глухие звуки", 

оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической организации 

речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; 

учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-

ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к 

оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно 

понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения. 
Особенности воспитания и обучения детей с ТНР 
С учётом особых образовательных потребностей детей с ТНР 

необходимо соблюдать следующие условия: 

- соответствие темпа, объема и сложности учебного материала реальным познавательным возможностям 

ребенка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности, т. е. уже усвоенным знаниям и 

навыкам; 

- целенаправленное развитие обще интеллектуальной деятельности (умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, осмысливать информацию); 

- сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребенку с учетом его 

индивидуальных проблем; 

- индивидуальная дозированная помощь воспитаннику, решение диагностических задач; 

- развитие у ребенка чувствительности к помощи, способности воспринимать и принимать помощь; 

- малая наполняемость группы; 

- щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и здоровье сберегающих требований; 

- создание в группе особой доброжелательной, доверительной атмосферы; 

- создание у неуспевающего воспитанника чувства защищенности и эмоционального комфорта; 

- безусловная личная поддержка ребенка взрослыми; 

- взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе занятия. 

- формирование уверенности в безусловном принятии себя как личности и позитивные взаимоотношения 

со сверстниками. 

Содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) дошкольного образовательного 

учреждения. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) ДОУ действует на основании распоряжения 

Минпросвещения России «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» №Р-93 от 09.09.2019 г. 

Консилиум - это постоянно действующий, скоординированный, объединённый общими целями коллектив 

специалистов ДОУ, участвующих в учебно-воспитательной и лечебно-реабилитационной работе для постановки 

педагогического заключения, выработки коллективного решения о наиболее соответствующим для данного 

воспитанника, содержания образовательной программы и мерах 

педагогического воздействия на детей. 

Психолого-педагогический консилиум призван рассматривать личность ребенка с учетом всех ее 

параметров: психологического и психического развития, социальной ситуации, состояния здоровья, характера 

предъявляемых требований, оптимальности педагогических воздействий. 
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Цель ППк: обеспечение и осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ТНР в условиях ДОУ. 

Задачи консилиума: 

- провести раннюю диагностику (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

отклонений в развитии; 

- выявить актуальные и резервные возможности развития ребенка; 

- выявить характер и причины отклонений в обучении и поведении воспитанников; 

- выявить детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны психолога и других специалистов; 

- сформировать рекомендации для родителей, педагогов по организации помощи детям методами и 

способами, доступными педагогическому коллективу для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

коррекционно-развивающего сопровождения; 

- разработать психолого-педагогические мероприятия в целях коррекции развития; 

- отслеживать динамику развития и эффективности индивидуализированных коррекционно-

развивающих маршрутов; 

- производить профилактику физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, 

организовывать оздоровительные мероприятия и психологически адекватную образовательную среду; 

- обеспечить подготовку и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, овладение содержанием адаптированной образовательной программы, оценка 

эффективности коррекционно-развивающей работы; 

- организовать взаимодействие между педагогическим коллективом и специалистами психолого-

педагогического консилиума, между ППк МАДОУ «ДС № 427 г. Челябинска» и районной ПМПК, а также 

областной ПМПК; 

- консультировать в решении сложных, в том числе конфликтных, ситуациях. 

Основные функции ППк МАДОУ «ДС № 427 г. Челябинска»: 

- диагностическая функция: предполагает своевременную (с первых дней пребывания ребенка в МАДОУ 

«ДС № 427 г. Челябинска») диагностику отклонений в развитии, а также выявление резервных возможностей 

развития. Кроме того, ППк отслеживает динамику развития детей с низким уровнем развития в течение всего 

учебного года, осуществляя промежуточную и итоговую диагностику (по мере необходимости); 

- методическая (консультационная) функция; связана с оказанием консультативной помощи педагогам и 

родителям по вопросам организации учебно-воспитательного процесса с учетом структуры дефекта ребенка и 

динамики его индивидуального развития. 

На консилиум направляются воспитанники, посещающие МАДОУ «ДС № 427 г. Челябинска», имеющие 

сложные нарушения в речевом и психофизиологическом развитии, дети с нарушениями поведения, а также дети, 

имеющие низкий уровень познавательного развития. 

Приём детей на консилиум осуществляется как по инициативе родителей (законных представителей), так 

по инициативе педагогов детского сада, в этом случае заполняется письменное согласие родителей на 

обследование ребёнка и вносится в карту развития ребёнка. 

При несогласии родителей (законных представителей) с ними может проводиться психолого-

педагогическая работа по созданию адекватного понимания проблемы. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах для детей с ТНР зависит от преемственности 

в работе учителя - логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога - 

психолога, воспитателей. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления 

познавательного развития, речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

«Индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут - это движение в образовательном 

пространстве, создаваемом для ребенка и его семьи с целью осуществления образовательного, психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в конкретной образовательной организации специалистами 

различного профиля на основе реализации индивидуальных особенностей его развития». 

Порядок осуществления деятельности ППк ДОУ описан в Положении о психолого-педагогическом 

консилиуме, пр. №77-У от 18.09.2019 г. 

Консилиум проводится под руководством председателя (заведующего). В начале учебного года 

участниками коррекционно-развивающей деятельности ведется предварительное изучение документов и 

диагностическое обследование детей. Каждый специалист по итогам диагностики разрабатывает основные 

направления, цели и содержание коррекционно-развивающей работы. 

Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работы, утвержденные 
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консилиумом, являются обязательными для всех, кто работает с ребенком. 

Заключения отдельных специалистов, коллегиальные заключения консилиума доводятся до сведения 

родителей. Предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

На начальном этапе сопровождения ребенка всеми участниками коррекционно-развивающей деятельности 

ведется предварительное изучение документов и диагностическое обследование детей. Каждый специалист 

отрабатывает свои направления исследования по стандартным диагностикам. 

На первом заседании, которое проводится в октябре, проходит обсуждение результатов диагностики, 

составляются заключения: психологические, педагогические, логопедические; 

утверждается коррекционно-образовательный маршрут группы и индивидуальные карты сопровождения 

развития детей соответствующей группы. 

Далее проводится коррекционно-развивающая работа с детьми специалистами при активном участии 

воспитателей и родителей на основе полученных рекомендаций. 

Возможно проведение консилиума по запросам родителей или педагогов. На нем идёт выяснение причин, 

возникших проблем в образовании/поведении/лечении ребёнка, определение дальнейших направлений 

коррекционной работы с ребенком: 

- продолжить коррекционную работу с ребенком в ранее выбранном направлении по определенной 

программе; 

- изменить или отрегулировать подходы к коррекционно-развивающей работе с ребенком; 

- направить на ПМПК. 

В мае проводится итоговое психолого-педагогическое обследование детей. На итоговом заседании 

отслеживается динамика развития детей, обсуждается результативность реабилитационных мероприятий за 

прошедший учебный год; анализируются результаты коррекционно-развивающей деятельности всех 

участников 

сопровождения; составляется прогноз динамики, определяется дальнейший путь обучения и воспитания ребенка. 

Такая планомерная, скоординированная работа всех участников образовательного процесса, в конечном 

итоге, позволит достичь положительных результатов в развитии детей в процессе реализации содержания АОП. 

Взаимодействие специалистов в разработке и реализации коррекционно-развивающих мероприятий. 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия педагогических 

работников: (музыкального руководителя, воспитателя, инструктора по физической культуре), специалистов в 

области коррекционной педагогики (учителя-логопеда, педагога-психолога). 

Основные области деятельности специалистов сопровождения детей с ТНР 

Специалисты 

сопровождения 

Области сопровождения 

Учитель- логопед Логопедическая диагностика, коррекция нарушений развития и 

развитие речи, разработка рекомендаций другим специалистам по 

использованию приемов в работе с ребенком; консультативно-

просветительскую работу педагогами и родителями по вопросам 

Педагог- 

психолог 

Проведение комплексного обследования, 

психологического сопровождения группы и индивидуальное 

сопровождение детей Обеспечение соблюдения психолого-

педагогических условий, благоприятных для психического и 

личностно развития каждого ребенка. Своевременное оказание 

психологической поддержки детям, испытывающим трудности в 

обучении и развитии. Подготовка рекомендаций 
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педагогам и родителям по оказанию детям психолого-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения 

Воспитатель Следит за соблюдение правильной осанки в течение дня. Проводит 

физкультминутки во время обучающих занятий. Организует и 

проводит охранительные режимы. Проводит специальный комплекс 

упражнений после дневного сна. В течение дня следит за выполнение 

упражнений у коррекционной стены. Следит за правильной посадкой 

детей в группе, соответствием роста ребенка маркировке мебели. 

Совместно с медицинской сестрой оформляет 

информационный уголок для родителей 

 

 
Музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых программ музыкального воспитания, 

программ дополнительного образования с элементами музыки с учетом 

рекомендаций учителя- логопеда. 

 

 
Инструктор по 

физической 

культуре 

Реализация программы по физическому воспитанию детей с 

использованием новых технологий 

Два раза в год проводит диагностическое обследование 

физического развития и физической подготовки детей. 

Принимает меры по физической реабилитации воспитанников, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья и слабую физическую 

подготовку. 

Консультирует родителей и педагогов по вопросам физического 

воспитания дошкольников. 

  

2.9. Модуль «Наш дом - Южный Урал» 

Региональный компонент: содержание регионального компонента направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, 

атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

- формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Уральского 

региона. 

2.9.1. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МОДУЛЬ «НАШ ДОМ - ЮЖНЫЙ УРАЛ» 

Содержание Программы «Наш дом - Южный Урал» направлено на достижение целей формирования у детей интереса 

и ценностного отношения к родному краю через: 

♦ формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

♦ формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, 

атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

♦ формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

♦ воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Уральского региона. 

Содержание программы «Наш Дом - Южный Урал» по образовательным областям 
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Образовательная область Задачи 

Речевое развитие «Ознакомление с 

художественной литературой» 
1. Приобщение детей к народным традициям. 

2. Воспитание интереса к народному слову, к образам 

произведений фольклора. 

3. Развитие эмоционального отклика на произведения 

устного народного творчества. 

4. Формирование понимания основного содержания 

фольклорных произведений. 

5. Формирование представлений об отличительных 

Особенностях (назначение, происхождение, форма) 

разных жанров фольклора. 

6. Формирование умения выделять выразительные 

средства фольклорных произведений (сравнения,

 эпитеты, олицетворения). 

7. Развитие исполнительских умений детей на 

материале фольклорных произведений. 

8. Развитие творческих способностей детей 

(придумывание колыбельных, небылиц, дразнилок). 

9. Воспитание умения использовать

 фольклорные 

Произведения в повседневной жизни в соответствующих 

ситуациях.  

 

 

 

 

 10. Обогащение речи детей лексикой фольклорных 

произведений. 

 

 
Познавательное развитие (Природа 

Уральского региона, растительный 

и животный мир, культура и быт 

народов Южного Урала) 

1 . Формирование общих представлений об окружающей 

природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, 

почвах, растительном и животном 

мире Уральского региона). 

2 . Формирование общих представлений о своеобразии 

природы Уральского региона. 

3 . Формирование любви к своему городу, краю, чувства 

гордости за него. 

4 . Расширение знаний о жизни людей, живущих на 

Южном Урале, их обычаях, традициях, фольклоре 

5 . Знакомство с национальной одеждой народов Южного 

Урала. 

6. Обогащение интеллектуально-информационной сферы 

знанием основ истории и культуры Южного Урала. 

7.Воспитание позитивного эмоционально-ценностного и 

бережного отношения к природе Уральского региона. 
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Художественно-эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность по 

мотивам устного народного творчества 

народов Южного Урала) 

1. Приобщение детей к народному искусству; к духовно-

художественным ценностям, созданным 

народом; к 

определенному национальному космопсихо-логосу (Г. 

Гачев), т. е. к определ енному национальному образу 

мира, образам-типам, к тому общему, что

 связано с 

национальными идеями, национальным характером, 

общечеловеческими ценностями. 

2. Воспитание интереса к художественным образам 

народного изобразительно-пластического

 искусства. 

3. Создание условий, способствующих погружению 

детей в мир художественных образов народного 

искусства; накоплению, обогащению и активизации 

эмоционально-эстетических переживаний; действенному 

приобщению детей к народному искусству, опираясь на 

идеи народной педагогики. 

4. Формирование представлений детей об основных 

художественных особенностях народного 

изобразительно-пластического искусства больших 

этнических групп, проживающих на Южном Урале

 (русских, башкир, татар и др.); умения понимать 

художественный язык народного 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Развитие умений детей создавать выразительные 

образы на

 основе повтора, вариации, импровизации; выражать 

собственное эмоционально-ценностное отношение к 

искусству, действительности, жизни. 

6. Обучение детей способам проектирования предметной 

среды народного быта. 

7. Развитие эмоционально-образной речи детей. 

 

 

Физическое развитие (игры народов 

Уральского региона) 
1 . Развивать у детей эмоционально-активное отношение, 

действенный 

интерес к русским, башкирским, татарским народным 

играм. 

2 . Создавать условия для проявления детской игровой 

культуры; 

3 . Обогащать интеллектуально-информационную

 сферу 

ребенка знанием правил многих народных игр, основ 

истории и культуры России, Башкортостана, Татарстана; 

4 . Способствовать действенному приобщению детей к 

народной культуре с помощью игр народов Уральского 

региона, используя в качестве основы идеи народной 

педагогики, создавая условия для использования

 разных видов народных игр в 

самостоятельной, свободной игровой деятельности. 
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Социально-коммуникативное развитие 1.Знакомство с культурой уральского народа (села, 

города, региона). 

2. Развивать интерес к русским, башкирским, татарским 

народным играм. 

воспитание внимательного и уважительного отношения к 

членам семьи 

старшего и младшего поколений, к своей родословной; 

- Приобщение к нормам поведения и гостеприимства; 

- формирование представлений об опасных для человека 

и природного 

порядка ситуациях и способах поведения в них; 

- формирование представлений о различных видах труда 

народа в разных 

регионах Южного Урала, о профессиях прошлого; 

- воспитание уважительного отношения к человеку 

труда. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по реализации модуля «Наш 

дом - Южный Урал» ____________  __________________________________  __________________________  

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей Образовательная деятельность 

в семье 
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♦ продуктов детского творчества 

♦ Игровые ситуации Мастерская 

по изготовлению 

♦ Реализация проектов 

♦ Дизайн-студия 

♦ Творческие выставки 

♦ Конкурсы 

♦ Фестивали 

♦ Этюды, постановки 

♦ творческие задания, 

предполагающие организацию 

разных видов художественно 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, музыкально-

исполнительской, театрально-

игровой, двигательной, 

речевой). 

♦ Рассматривание иллюстраций. 

♦ Художественная деятельность. 

♦ Слушание 

♦ Игровая деятельность 

♦ Экскурсии 

♦ Коллекционировани

е 

♦ Чтение худ. 

литературы 

♦ Совместное 

творчество 

♦ Совместные 

Мастерская 

 

 

 

 
Учебно-методический комплекс 

1. Агашева, Н.С. Народные игры для детей: организация, методика, репертуар 

/Н.С.Агашева, И.С.Слепцова, И.Л.Морозов. - М., 1995. 

2. Аникин, В.П. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре /В.П.Аникин. - 

М., 1994. 

3. Аркаим. Исследования, поиски, открытие. - Челябинск, 1995. 

4. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства [Текст]/ Р.Арнхейм; пер. с англ. - М.: 

Прометей, 1994. - 352 с. 

5. Афанасьев, А.И. Поэтические воззрения славян на природу А.И.Афанасьев. - М., 1994. 

6. Бабунова, Е.С. Педагогическая стратегия этнокультурного воспитания детей 5-7 лет в 

условиях полилогического пространства дошкольного образовательного учреждения /Е.С.Бабунова. - М.: Изда-

тельский Дом Академии Естествознания, 2012. 

7. Байбурин, А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян /А.К.Байбурин. - 

Л., 1983. 

8. Баканов, В.П. Из истории Оренбургского казачества /В.П.Баканов. - Магнитогорск, 1993. 

9. Барадулин, В.А. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной дом 

/В.А.Барадулин. - Л.: Художник РСФСР, 1987. 

10. Барадулин, В.А. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу [Текст]/ В.А.Барадулин. - 

Свердловск: Сред-Урал. кн. изд-во, 1982. - 110 с. 

11. Барадулин, В.А. Уральский букет: народная роспись горно-заводского Урала [Текст]/ В.А. Барадулин. - 

Свердловск: Сред.- Урал. кн. изд-во, 1987. - 126 с. 

12. Барадулин, В.А. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной дом [Текст] / В.А. 

Барадулин. - Л.: Художник РСФСР, 1988.- 198 е. 

13. Башкирские предания и легенды. - Уфа, 1985. 

14. Башкирское народное творчество. - Уфа, 1988. 

15. Башкирское народное творчество. Пословицы, поговорки, приметы, загадки. - Уфа, Башк. кн. изд-во, 1997. 

16. Башкирское народное творчество. Предания и легенды. - Уфа, Башк. кн. изд-во, 1987. 

17. Большой психологический словарь [Текст]/ под. ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. - 3-е изд. доп. и 

перераб. - СПб.: Прайм - ЕВРОЗНАК, 2006. - 672 с. 

Бореев, Ю.Б. Эстетика [Текст]: 2 т. /Ю.Б. Бореев. - Смоленск: Русич, 1997-Т. 1. - 576 с. 

18. В круге жизни. Семейные праздники, обычаи, обряды. - Пермь, 1993. 

19. Виноградов, И.Б. Страницы древней истории Южного Урала/И.Б.Виноградов. - Челябинск, 1997. 

20. Волчегорская, Е.Ю. Личностно ориентированное эстетическое воспитание в начальной школе [Текст]: 

монография / Е.Ю. Волчегорская-М.: Компания Спутник+, 2007.-159 с. 
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21. Вохринцева, С.В. Учимся рисовать. Урало-сибирская роспись [Текст]/ С.В. Вохринцева. - Екатеринбург: 

Страна Фантазий, 2005. 

22. Выготский, JI.C. Психология искусства [Текст]/ J1.C. Выготский. - Ростов -н/Дону: Феникс, 1998. - 480 с. 

23. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: психологический очерк [Текст] / Л.С. 

Выготский. - М.: Просвещение, 1991. - 93 с. 

24. Галигузов, И.Ф. Народы Южного Урала: история и культура /И.Ф.Галигузов. - Магнитогорск, 2000. 

25. Галигузов, И.Ф. Станица магнитная. От станицы Магнитной до города металлургов /И.Ф.Галигузов, 

В.П.Баканов. - Магнитогорск, 1994. 

26. Галяутдинов, И. Поиграем вместе, друзья И. Галяутдинов. - Уфа, 1995. 

27. Голошумова, Г.С. Воспитание гуманистических представлений младших школьников на материале 

декоративно-прикладного искусства Урала [Текст]: автореферат дисс ...................................................... канд. пед. 

наук / Г.С. Голошумова. - Екатеринбург, 1995.- 19 с. 

28. Гончарова, Н. Матрешка в жизни ребенка /Н. Гончарова //Дошкольное воспитание. - №12. - 1990. 

29. Григорьева, Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности [Текст] / Г.Г. Григорьева. - Москва: 

Академия, 2000. 

30. Гриер, О.М. Гравюра на стали из Златоуста [Текст] / О.М. Гриер, Б.С. Самойлов, В.А. Ячменев. - Челябинск: 

Юж.-Ур. кн. изд- во, 1994.-192 с. 

31. Давыдова, С.Д. Искусство как фактор формирования ценностных ориентаций личности [Текст]/ С.Д. 

Давыдова // Эстетическое образование и период детства: традиции, новации, реальность. Материалы Международных 

педагогических чтений «Образование и детство - XXI век». - Екатеринбург: Урал. Гос. пед. ун-т, 2004. - С. 53 - 58. 

32. Даль, В.И. Пословицы, поговорки, прибаутки русского народа /В.И. Даль. - СПб., 1997.  
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МОДУЛЬ «ДОРОГОЮ ДОБРА». 

Содержание программы направлено на достижение целевых ориентиров социально-коммуникативного 

развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена отдельными видами социальной культуры (нравственно-

этическая, гендерная, народная, национальная, этническая, правовая, конфессиональная), доступными для 

восприятия и усвоения детьми. 

Представлено в разделах «Человек среди людей», «Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем 

крае», каждый из которых дифференцирован по блокам. 

Раздел программы Блоки раздела 

«Человек среди людей» 

«Я — человек: я — мальчик, я — девочка». 

«Мужчины и женщины». 

«Моя семья». 

«Детский сад — мой второй дом» 

 

«Человек в истории» 

«Появление и развитие человека на Земле». 

«История семьи». 

«История детского сада». 

«Родной город (село)». 

«Родная страна». 

«Моя Земля» 

«Человек в культуре» 
«Русская традиционная культура». «Культура других 

народов» 

 
«Человек в своем крае» «Родной край» 

 
 

ФОРМЫ, ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «ДОРОГОЮ ДОБРА» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

♦ Проблемные занятия ситуации 

♦ Рассматривание 

♦ С.-р. игры. 

♦ Рассматривание ситуаций. 

иллюстраций и 

♦ Экскурсии. 

♦ Продуктивная Совместное 

♦ Беседы с детьми 

♦ Обсуждение (зрительного 

просмотра, прочтения), 

♦ Встречи по заявкам. 

♦ Интерактивное общение; 

Моделирование. 

 

 

 

 

♦ Рассматривание иллюстраций. 

♦ Художественная деятельность. 

♦ Слушание 

♦ Игровая деятельность 

♦ Просмотр видео 

♦ Чтение худ. 

литературы 

♦ Совместное 

творчество 

   
 

Учебно-методический комплекс 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,2022. - 352 с. 

2. Парциальные программы: Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития социального воспитания дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2015 — 160 с. (Дорогою 

добра). 

3. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2009. - 144 с. 
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4. «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановский «Академия», г. Москва 2008 

5. «Двигательная активность ребенка в детском саду» М.А. Рунова «Просвещение», г. Москва 2001. 

6. Баранникова О.Н. Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду: Практическое пособие. - М.: АРКТИ, 

2007. -144с. 

7. Белая К. Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 л.) 

8. Белова О. Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 л. в адаптационный период по программе "От рождения до 

школы". ФГОС ДО. 

9. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей.- М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2007. -120с. и Медиатека, видеофильмы. 

Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение АОП 

3.2.  

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, 

содержащихся в СП 2.4.364820, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), 

действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.359020), СанПиН 1.2.3685-21: 

- 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, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ТНР, в том числе детей-инвалидов к объектам 

инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ТНР ДОО учитывает особенности их 

физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и 

на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности обучающихся (в том числе детей с ТНР и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности в соответствии с п. 32 ФОП с. 193. 

- методический кабинет - 1; 

- групповые помещения - 12; 

- кабинет педагога-психолога -1; 

- музыкальный зал -1; 

- физкультурный зал- 1; 

- кабинет учителя-логопеда - 4; 

- кабинет учителя- дефектолога - 1; 

- совмещенные кабинеты учителя- дефектолога, учителя-логопеда- 2; 
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- кабинет музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре - 1. 

- кабинет дополнительного образования 1. 

Области Наличие Оборудование 

Физическое 

развитие 

Физкультурный зал 

Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных 

мероприятий.   
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Уголки физического 

саморазвития. 

Многофункциональная 

спортивная Площадка на 

территории 

Имеется Крупное и мелкое 

оборудование, модули. 

Уголки физического 

саморазвития. 

Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна:

 ребристая 

дорожка, массажные коврики, 

резиновые кольца и кубики, обручи 

и мячи разных 

размеров, гантели, 

нетрадиционное 

физкультурное оборудование. 

Яма для прыжков, сетка для игры 

в волейбол, щиты баскетбольные 2 

турник, бревно для равновесия -1, 

бревно балансное -14, ворота для 

футбола -2, дуги - 6 
 Кабинет инструктора 

По физической культуре и 

музыкальных руководителей 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот, 

Картотеки, игрушки, 

атрибуты. Подборка дисков с 

музыкальными произведениями. 

Различные виды 

театров. Компьютер, 

принтер. Подключен к сети 

Интернет. 

Картотеки: 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика Стихи, 

загадки, считалки, художественное 

слово. 

Подвижные игры 

Подвижные игры с речевым 

сопровождением 

Домашние задания Йога Массаж 
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Комплексы ритмической 

гимнастики степ-аэробики 

Комплексы ОРУ для 

утренней гимнастики 

Комплексы ОРУ для занятий 

Наглядные пособия по ОВД 

Подключен к сети Интернет. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения 

Холл и коридоры 

Территория ДОУ 

Развивающие пособия и игры, 

атрибуты, уголки уединения, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для 

трудовой деятельности, детская

 художественная 

литература, видеомагнитофоны, 

фотоаппарат, видео - и аудиотека,

 компьютерные 

презентации. 

Фотовыставки, тематические 

выставки, выставки детских 

рисунков. 

Малые архитектурные 

формы на групповых 

площадках для игр. 

Познавательное 

развитие 
Групповые помещения 

Территория ДОУ 

Уголки ПДД и ОБЖ в 

Оборудование для 

исследовательской и опытнической 

деятельности (мини-лаборатории), 

материал для разного вида 

конструирования, конструкторы, 

дидактические и развивающие 

игры. 

Цветники, огород. Теплица 

«Эврика», для проведения 

опытнической работы, 

теплица «Солнышко». 

Оборудование для 

подгрупповой и 

индивидуальной   
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 каждой группе 

работы с детьми. Имеются: 

компьютеры; принтеры; 

учебно-методические пособия,

 настольные, 

дидактические игры, 

игрушки. Подключены к сети 

Интернет. 

Светофоры, пункты ГИБДД, 

больница, дорожные знаки, 

крупногабаритные машины, макеты 

домов, схемы улиц города и т. д. 

Речевое развитие Групповые помещения 

Книжные уголки в каждой 

группе Библиотека 

Дидактические и 

развивающие игры, 

театрализованные уголки, детские

 библиотеки, 

произведения детских 

писателей, фольклорные 

произведения. 

Альбомы для 

рассматривания: «Игрушки», 

«Игры и занятия детей», 

«Домашние животные» и др. 

Книжки 

- картинки, книжки- малютки, 

книжки - игрушки и др.

 Иллюстрации по 

различным тематикам: 

Родина, труд 

людей, родная природа, игры 

детей. Предметные картинки по 

программе. Юмористические книги 

с яркими смешными 

картинками (Михалкова, М. 

Зощенко, Драгунского, Э. 

Успенского и др.); В 

подготовительной группе 

небольшая библиотека 

(книжки- малышки)   
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал 

Музыкально-игровые центры 

в каждой группе 

Уголки 

Изобразительной 

деятельности в каждой группе 

Театральные уголки в каждой 

группе Холлы, коридоры 

В холле 

Музыкальное оборудование, 

атрибуты для театра, 

мультимедийная установка, 

музыкальный центр 

синтезатор. Разнообразные 

музыкальные инструменты для 

детей. 

Бубны, барабаны, 

погремушки, колокольчики, 

деревянные ложки, 

треугольники, металлофоны ( во 

второй половине года (в 

младших группах). 

Металлофоны, трещотки, 

бубны, маракасы, ксилофоны и др. 

(в старших группах). Музыкально-

дидактические игры, самодельные 

шумовые инструменты, 

неозвученные музыкальные

 игрушки, 

«звуковые» книжки и 

картинки. Танцевально-

игровая атрибутика: 

ленточки, султанчики, 

платочки и др. Детский игровой 

фольклор: потешки, прибаутки, 

считалки Библиотека 

методической литературы, 

сборники нот, Картотеки, игрушки, 

атрибуты. Подборка дисков с 

музыкальными произведениями. 

Различные виды театров. 

Разнообразные дидактические 

игры для дошкольников, 

(наглядный и демонстрационный 
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материалы), дидактические 

материалы для ведения 

работы с детьми. Материал для

 художественно 

творческой деятельности. 

Разные виды театра, наборы 

кукол, элементы костюмов, маски, 

ширмы, и т. д. Фотовыставки, 

тематические выставки, выставки 

детских рисунков и поделок. 

Выставка детских работ. 

Кабинет 

Заведующего 

 
Стенка для документов, стол,

 кресло, стулья, 

компьютер -1,ноутбук -1, принтер -

1, сканер-1. 

Подключен к сети Интернет. 

Методический 

кабинет 

 

Библиотека методической и 

детской литературы, 

видеотека, подшивка 

периодики, подборка 

обучающих презентаций для 

педагогов и детей, 

демонстрационный и 

раздаточный материал, 

сюжетные и серийные картины,

 дидактические 

пособия, мультимедийный 

проектор -1, компьютер - 2, 

принтер-2, сканер-1, ноутбуки - 2. 

Методические материалы и 

пособия для образовательной 

деятельности; - Опыт работы 

педагогов; 

-Материалы консультаций, 

семинаров, 

семинаров- практикумов; 

- Подборка обучающих   
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презентаций для педагогов и 

детей; 

- Видеотека, фильмотека; 

- Игрушки, муляжи 

Подключен к сети Интернет. 

Кабинет педагога- 

психолога 

 

Методический и 

дидактический материал, 

разнообразные пособия и 

дидактические игры для 

дошкольников по развитию и 

коррекции познавательных 

процессов, эмоциональноволевой 

сферы, мелкой моторики руки, 

тестовый материал по 

обследованию детей и др. - АРМ 

педагога- психолога 

Помещения групп  

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей. Мебель 

согласно роста детей. В спальнях

 установлены 

отдельные кровати. В 

раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, 

выставки для детских 

творческих работ, стенды с 

информацией для родителей. 

Наборы развивающих и 

дидактических 

пособий и игрушек, 

раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный

 материал, 

материал по изо деятельности 

(краски, гуашь, карандаши, пастель, 

мелки, цветная   
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  бумага и картон, инструменты и 

материалы для нетрадиционого 

рисования, бросовый и 

природный материал для 

изготовления поделок). В 

групповых помещениях имеются 

уголки природы, оформлены

 календари 

наблюдений. 

Территория ДОУ  

12 участков для прогулок (у 

каждой возрастной группы свой 

участок): малые игровые формы 

(домики, беседки, горки, 

песочницы, скамейки, цветник, 

огород, 2 теплицы, открытый 

бассейн., Игровое и спортивное 

оборудование, соответствует 

требованиям безопасности детей, 

Медицинский блок Медицинский кабинет 

Процедурный кабинет 

Массажный кабинет 
Имеется соответствующее 

оборудование. Лицензия. 

Письменный стол, стулья, шкаф

 для хранения 

медикаментов, манипуляционный 

столик со средствами для оказания 

неотложной помощи и с 

набором прививочного 

инструментария, весы 

медицинские, ростомер, 

термометр медицинский, 

лотки, шпатели, кварцевая лампа, 

кушетка для осмотра детей, 

холодильник и др. Материал по 

санитарнопросветительской, 

лечебно 

профилактической работе.   
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  Медицинский материал 

Пищеблок Горячий цех 

Холодный цех 

Складские помещения 

Электроплиты с духовками, 

разделочный стол, 

холодильник для проб, раковина, 

ванна, весы для раздачи, стол для 

выдачи готовой продукции, 

столовая утварь. Моечные ванны, 

стеллажи для посуды, 

раковина для мытья рук, 

водонагреватель, контрольные 

весы, электроплита с духовым 

(жарочным) шкафом разделочные 

столы, шинковка, электро 

мясорубка, картофелечистка, и т.д. 

Холодильники, весы, стеллажи для 

хранения продуктов, ларь для 

хлеба, стол для выгрузки продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

Прачечная  
Стиральные машины, 

центрифуга для отжима белья, 

гладильный каток, стеллаж для 

чистого белья, электрический утюг. 

 

Бухгалтерия  Компьютеры - 3 шт, 

принтеры - 2 шт, сканер -1, 

копировальная машина 

совмещенная с принтером - 1, 

мебель, документы, МФУ. 

  

В МАДОУ подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на пульт единой диспетчерской, 

помещение снабжено средствами службы пожаротушения. В МАДОУ установлена система видеонаблюдения, 

включающая в себя 8 наружных видеокамер охватывающих периметр здания и 2 видеокамер, расположены на 

лестничных пролетах первого этажа, у стратегически важных объектах в здании. Изображение с видеокамер 

поступает на монитор, расположенный на рабочем месте зам. зав. по АХЧ (в холле первого этажа). Видеонаблюдение 

позволяет предупредить случаи проникновения посторонних на территорию и здание МАДОУ. 

На спортивной площадке и групповых участках установлено стационарное оборудование для организации 

игровой деятельности и двигательной активности детей. На территории МАДОУ произрастают более 10 пород 

деревьев и кустарников. Ведется ежегодная работа по дальнейшему озеленению и благоустройству территории 

детского сада, что позволяет коллективу МАДОУ принимать активное участие в конкурсах по ландшафтному 

дизайну и озеленению. 

Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям размещения оборудования, 

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. 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в детском саду имеется достаточное 

количество учебно-методических материалов и средств обучения для всех разделов образовательной программы. 

Познавательное развитие 

Альбомы со схемами по конструированию (разные виды 

конструкторов); Модели, диаграмма по временам года; 

Дидактические игры; Календари погоды; Карта животного и 

растительного мира; Схемы модели «Свойства воздуха», «Свойства 

песка», «Свойства воды», «Свойства магнита», «Свойства снега»; 

Картотеки опытов в картинках; Оборудование для детского 

экспериментирования; Ребусы, лабиринты, головоломки; Игры - 

задания на развитие логического мышления; Игры - задания по 

ориентировке в пространстве, по сенсорному воспитанию. 

 

 

Речевое развитие - Картотека игр по развитию мелкой моторики в   
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картинках; «Придумай и расскажи сказку»; «Придумай и нарисуй 

сказку»; Карты - схемы «Расскажи сказку»; Схемы по развитию 

связной речи; Схемы -сказок «Курочка Ряба», «Теремок»; Альбомы 

с продуктами детской деятельности (словотворчество); 

мнемотаблицы по заучиванию стихов - модели составления 

рассказов - тематические альбомы картотека пальчиковых игр 

 

Социально 

коммуникативное развитие 

Модели сюжетно - ролевых игр «Парикмахерская», «Магазин», 

«Больница», «Дом», «Школа», «Гараж» и др.; Схема «Гимнастика 

для глаз»; Карты - схемы причесок для игры «Парикмахерская»; 

Алгоритмы по сервировке стола; Схемы одевания на прогулку по 

временам года; Схемы умывания; Схемы по уходу за растениями; 

Схемы посадки растений; Модели трудовых действий; Алгоритм 

работы дежурного по столовой; 

Полифункциональный материал (ткань разного цвета и размера, 

шнурки, веревочки, киндер- сюрпризы, бросовый материал, шарики 

разной фактуры, трубочки, палочки). Схема 

мытья игрушек 

 

 

 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

Альбомы со схемами «Учимся рисовать»; Альбомы со схемами 

«Учимся лепить»; Схемы и таблицы для музыкальнодидактических 

игр; Инструкционные карты по аппликации; Альбом «Зрительные 

иллюзии»; Альбом «Поделки из бумаги» (схемы, образцы); 

«Художественная галерея» (альбом репродукций для 

рассматривания); Альбом «Декоративное рисование» (образцы 

народной росписи); Схемы для лепки барельефов; Бросовый 

материал 

 

 

 

Физическое развитие 

- Карточки для индивидуальной работы; 

- Картотека творческих игр; 

- Схемы по видам спорта; 

- Модели ОРУ, основных движений для самостоятельной 

деятельности; 

- Картотеки физминуток по возрастам; 

- Картотеки подвижных игр в соответствии с тематикой недели; 

- Картотеки считалок; 

  
 - Картотеки ОРУ; 

- Картотека народных игр Южного Урала;  

3.2.1. Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства 

В перечень включены произведения художественной литературы и изобразительного искусства согласно п. 

33 ФАОП ДО с. 195. 

Литература для чтения детям 

1. Барто А. В театре. Думают ли звери. Когда ударил гром. Комары. 

2. Берестов В. Гололедица. Гуси. Знакомый. Коза. Нет, руки зимой не у тех горячей... Прогулка с внуком. 

Семейная фотография. 

3. Бианки В. Как муравьишка домой спешил. Первая охота. 
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4. Биссет Д. Все кувырком. 

5. Блайтон Э. Знаменитый утенок Тим. 

6. Блинова Г. Лекарство — не игрушка (из серии «Непослушный Стобед рассказывает сказку»). 

7. Бородицко М. Булочная песенка. 

8. Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Горшочек каши. 

9. Брусов И. Хитрые санки. 

10. Вайнер А. Детские стихи по Правилам дорожного движения. 

11. Волков С. Про Правила дорожного движения. 

12. Гальченко В. Первая тревога. Приключения пожарного. 

13. Даль В. Снегурушка и лиса. 

14. Дмоховский А. Чудесный островок. 

15. Драгунский В. Мотогонки по отвесной стене. 

16. Епанешников Л. Муравей. 

17. Жидков Б. Дым. Как мы ездили в зоосад. На льдине. Пожар. 

18. Заходер Б. Никто. 

19. Зотов В. Лесная мозаика. 

20. Зощенко М. Показательный ребенок. 

21. Капутикян С. Пылесос не виноват. 

22. Карганова Е. Сказки про зверят. 

23. Катаев В. Грибы. 

24. Квитко Л. Лыжники. На катке. 

25. Киплинг Р. Слоненок. 

26. Козлов С. Зимняя сказка. 

27. Кондратьев А. Можно десять тысяч раз... 

28. Кончаловская Н. Самокат. 

29. Кузнецов А. Рассказ радио об электрическом токе. 

30. Кушнер А. Кто сказал, что мы подрались? 

31. Левин В. Несостоявшееся знакомство. 

32. Линдгрен А. Малыш и Карлсон, который живет на крыше. 

33. Лунин В. Кому зимой жарко. 

34. Маршак С. Вакса-клякса. Вчера и сегодня. Детки в клетке. Пожар. Рассказ о неизвестном герое. Урок 

вежливости. Хороший день. Цирк. Чего боялся Петя? 

35. Михалков С. Велосипедист. Друзья в походе. Дядя Степа. Кто кого? Мой щенок. Моя улица. Песенка друзей. 

Три ветра. 

36. Мошковская Э. Митя — сам. 

37. Муур Л. Крошка енот и тот, кто сидит в пруду. 

38. Некрасов Н. Дедушка Мазай и зайцы. 

39. Новичихин Е. Почему. 

40. Носов Н. Автомобиль. Бенгальские огни. Живая шляпа. Замазка. 

Милиционер. Мишкина каша. Приключения Незнайки и его друзей. 

41. Образцов С. Муха. 

42. Перро Ш. Красная Шапочка. 

43. Пишумов Я. Юрка живет на другой стороне... Я сижу в машине... 

44. Погореловский С. Вот он, хлебушек душистый... Ну-ка попробуй. 

45. Приходько В. Про кошку. 

46. Пушкин А. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. 

47. Радзиевская Л. Ты и вода. Ты и дорога. Ты и животные. Ты и лес. Ты и огонь. Ты один на улице. 

48. Ранева Е. Я могу котенком стать. Я не знаю, куда руки мне девать. 

49. Родари Дж. Сказки по телефону. 

50. Сладков Н. Неслух. 

51. Собакин Тим. Дом для муравьев. 

52. Сотник Ю. Гадюка. 

53. Стеквашова Е. Друзья. Кто виноват? 

54. Тамбовцева-Широкова Е. Находчивый Дима. 
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55. Тихонов Н. Берегите хлеб. 

56. Токмакова И. Сколько. 

57. Толстой А. Золотой ключик, или Приключения Буратино. 

58. Толстой Л. Девочка и грибы. 

59. Усачев А. Божья коровка. Дорожная песня. Правила дорожного движения. 

60. Успенский Э. Жил-был слоненок. 

61. Ушинский К. Бодливая корова. Гадюка. 

62. Фейгина М. Игра в прятки. 

63. Хармс Д. Бульдог и таксик. Очень страшная история. 

64. Цыферов Г. Град. Как ослик купался. 

65. Черный Саша. Когда никого нет дома. 

66. Чуковский К. Котауси и Мауси. 

67. Шахнович Г. Полярник. 

68. Шкловский Е. Как вылечили мишку. 

69. Шульжик В. Мороз. Объявление. 

70. Яковлев Ю. Делаем ребятам предостережение... 

71. Яшин А. Покормите птиц зимой. 

Музыкальные произведения 

72. «01» (муз. и сл. П. Быкова). 

73. «Автобус» (муз. Е. Тиличеевой). 

74. «Автомобиль» (муз. М. Раухвергера). 

75. «Акватория» (муз. М. Минкова, сл. С. Козлова). 

76. «Бабочка и цветы» (муз. Р. Шафага, сл. И. Мазнина). 

77. «Будет горка во дворе» (муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко). 

78. В мире много сказок» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина). 

79. Восковой замок» (муз. Р. Паулса, сл. О. Петерсон). 

80. «Все мы делим пополам» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского). 

81. «Гимн Незнайки и его друзей» (муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина). 

82. «Грибы поют» (муз. И. Розенфельда, сл. А. Фаткина). 

83. «Детский сад идет» (муз. И. Шахова, сл. А. Карасева). 

84. «Дорожный знак» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчука). 

85. «Жучок» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 

86. «Зимняя песенка» (муз. А. Варламова, сл. Т. Эльчина). 

87. «Какой был славный день» (муз. и сл. Е. Александровой). 

88. «Калинка» (рус. нар. мелодия). 

89. «Когда мои друзья со мной» (муз. В. Шаинского, сл. М. Танича). 

90. «Котенок» (муз. и сл. Ю. Трофимова). 

91. «Котенька-коток» (муз. А. Лядова, сл. народные). 

92. «Кручу педали» (муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта). 

93. «Любимый пони» (муз. С. Никитина, сл. Ю. Мориц). 

94. «Малыш и лед» (муз. А. Варламова, сл. М. Сабира). 

95. «Метелица» (муз. и сл. Т. Кулиновой). 

96. «Милицейский свисток» (муз. С. Соснина, сл. Р. Сефа). 

97. «Младший брат» (муз. и сл. С. Николаевой). 

98. «Моя машина» (муз. и сл. В. Запольского). 

99. «Настоящий друг» (муз. М. Пляцковского, сл. Б. Савельева). 

100. «Не волнуйтесь понапрасну» (муз. Е. Крылатова, сл. М. Пляцковского). 

101. «Не скучаю» (муз. В. Корзина, сл. Г. Ладонщикова). 

102. «Отважные пожарные России» (муз. и сл. А. Ковалевского). 

103. «Перекресток» (муз. и сл. В. Запольского). 

104. «Переход» (муз. В. Запольского, сл. Я. Пишумова). 

105. «Песенка друзей» (муз. В. Герчик, сл. Я. Акима). 

106. «Песенка красного светофора», «Песенка желтого светофора», 



86 

 

107. «Песенка зеленого светофора» (муз. Т. Чудовой, сл. Г. Георгиева). 

108. «Песенка светофора» (муз. Т. Чудовой, сл. Г. Георгиева). 

109. «Песни про наш город» (муз. Т. Чудовой, сл. Г. Георгиева). 

110. «Песня о дружбе» (муз. В. Бровко, сл. Т. Калининой). 

111. «Песня Паровозика» (муз. В. Юровской, сл. Г. Сапгир, Г. Цыферов). 

112. «Песня про наш город» (муз. Т. Чудовой, сл. Г. Георгиева). 

113. «Песня юных друзей милиции» (муз. С. Туликова, сл. Р. Артамонова). 

114. «Петушок-хвастунишка» (муз. И. Розенфельда, сл. А. Фаткина). 

115. «Постовой» (муз. Г. Комракова, сл. Я. Пишумова). 

116. «Поход в лес» (муз. И. Розенфельда, сл. А. Фаткина). 

117. «Прилетела пчелка» (муз. К. Мяскова, сл. Г. Бойко). 

118. «Про серого мышонка и серого котенка» (муз. М. Раухвергера, сл. М. Пляцковского). 

119. «Разноцветные человечки» (муз. И. Космачева, сл. В. Степанова). 

120. «Собака бывает кусачей» (муз. С. Никитина, сл. Ю. Мориц). 

121. «Тили-бом» (рус. нар. мелодия). 

122. «Хорошо, что снежок пошел» (муз. А. Островского, сл. З. Петровой). 

123. «Чему учат в школе» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского). 

124. «Чья возьмет?» (муз. Е. Барыбина, сл. И. Резниковой). 

3.2.2. Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений 

В перечень включены анимационные и кинематографические произведения отечественного производства 

для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе 

в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 

взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, 

формирования у него эмпатиии ценностного отношения к окружающему миру в соответствии п. 33 ФОП с. 215. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребенком цифрового и 

медиа контента дома должно регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать его 

возрастным возможностям. 

«Смешарики»: «Светофор», «Зебры в городе», «На остановке», «Гармония светофора», «Как не замерзнуть в холода», 

«На тонком льду», «Комната страха», «Безопасное место», «ОРЗ», «Где кататься?», «Самая страшная машина», «За 

бортом», «Мигающие человечки». 

«Веселая карусель»: «Разгром», «Гололедица» (реж. А. Маркелов, Т. Митителло), «Кто первый?» (реж. А. 

Котеночкин), «Состязание» (реж. Л. Кошкина), «Клоун» (реж. Л. Каюков). 

«Ну, погоди!»: выпуски 2, 5, 12, 18 (реж. В. Котеночкин). 

«Уроки тетушки Совы»: «Уроки осторожности: электричество». 

«Спасик и его друзья»: серия «Правила безопасного поведения детей в природе». 

«Тимка и Димка» (реж. М. Лубяникова). 

«Малыш и Карлсон» (реж. Б. Степанцев). 

«Котенок по имени Гав»: «Одни неприятности». 

«38 попугаев», «Бабушка удава» (реж. И. Уфимцев). 

«Винтик и Шпунтик — веселые мастера» (реж. П. Носов). 

«Кошкин дом» (реж. М. Новогрудская). 

«Мама для Мамонтенка» (реж. О. Чуркин). 

«Петушок — золотой гребешок» (реж. П. Носов). 

«Крокодил Гена и его друзья» (реж. Р. Качанов). 

«Нехочуха» (реж. Ю. Бутырин). 

«Страшная история» (реж. Г. Баринова). 

«Паровозик из Ромашково» (реж. В. Дегтярев). 

«Жил-был пес» (реж. Э. Назаров). 

«Большой секрет для маленькой компании» (реж. Ю. Калишер). 

«Про бегемота, который боялся прививок» (реж. Л. Амальрик). 

«В порту» (реж. И. Ковалевская). 

3.3. Психолого-педагогические и кадровые условия 
Успешная реализация АОП обеспечивается психолого-педагогическими условиями в соответствии с п. 30 
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ФАОП с. 189. 

Реализация АОП обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование должностей которых 

соответствует номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341), согласно п. 34 ФОП с. 223. 

3.4. Режим дня  
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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 и в соответствии с п. 35 ФАОП с. 224-233. 

Примерный режим дня на холодный период. 

Режимные 

моменты 
2-3 год 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приём, осмотр, 

утренний фильтр, 

самостоятель ная 

деятельность 

детей. 

Утренняя 

гимнастика 

7.00 

8.00 
7.00- 8.20 

7.00 

8.25 

7.00 

8.25 

7.00 

8.30 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак. 

(Дежурство, со 2 

младшей группы) 

8.00 - 

8.20 
8.20 -8.45 

8.25 - 

8.45 

8.25 - 

8.45 

8.30 - 

8.45 

Утренний круг - 8.45 -9.00 8.45-9.00 
8.45 

9.00 

8.45 

9.00 
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Игры, занятия, 

занятия со 

специалистам и. 

8.20 - 8.40 (по 

подгруппа м) 

9.00-10:00 
9.00 

10.10 

9.00 

10.30 

9.00 

11.00 

Самостоятел 

ьная 

двигательная 

активность, 

игры. 

8.409:00 

    

Второй завтрак 9.009:20 
10.00 

10.10 

10.10 

10.20 

10.30 - 

10.40 

10.30 

10.40 

Игры, 

наблюдения, 

труд, 

самостоятель ная 

деятельность 

9.20 - 

10.00 

10.10 

10.30 

10.20 

10.45 

10.40 

11.00 

10.40 

11.10 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.00 

11.20 

10.30 

12.00 

10.45 

12.15 

11.00 

12.30 

11.10 

12.40 

Возвращение с 

прогулки 

11.20 

11.40 

12.05 

12.20 

12.15 

12.30 

12.30 

12.40 

12.40 

12.50 

Подготовка к 

обеду. 

Обед. (Дежурство, 

со 2 младшей 

группы) 

11.40 

12.00 

12.20 

12.50 

12.30 

13.00 

12.40 

13.10 

12.50 

13.15 
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Подготовка ко 

сну, Дневной сон. 

12.00 

15.00 

12.50 

15.00 

13.00 

15.00 

13.10 

15.00 

13.15 

15.00 

Постепенны й 

подъем, 

закаливание 

15.00 

15.15 

15.00 

15.25 

15.00 

15.25 

15.00 

15.25 

15.00 

15.20 

Занятия, занятия 

со специалистам 

и. 

   

15.30 

15.55 

 

Вечерний круг - 15:5016:00 
15.50 

16.05 

15.55 

16.10 

15.45 

16.00 

Игры. 

Самостоятель 

ная и 

организованн ая 

детская 

деятельность, 

16:0017:30 16:0017:30 
16.00 

17.30 

16:10 

17.30 

16.00 

17.30 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Уход домой. 

17:30 

19.00 

17.30 

19.00 

17.30 

19.00 

17.30 

19.00 

17.30 

19.00 

 

 
Примерный режим дня на тёплый период. 

Режимн 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет   
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ые моменты 

     

Приём на 

улице, 

осмотр, 

утренний 

фильтр, 

самостоя 

тельная 

деятельн ость 

детей. 

Утренняя 

гимнасти ка 

7.00 

8.00 

7.00 

8.20 

7.00 

8.25 

7.00 

8.25 

7.00 

8.30 

Подгото 

вка к 

завтраку, 

завтрак 

8.00 -8.30 8.20 -8.40 8.25 -8.40 8.25 -8.50 8.30 -8.50 

Самосто 

ятельная 

деятельн 

ость, игры 

8.30-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.50- 9.00 8.50- 9.00 

Подгото вка

 к 

прогулке, 

прогулка 

(игры, 

наблюден ия, 

труд, 

самостоя 

тельная 

деятельн 

ость) 

9.00-9.50 9.00-9.50 
9.00 

10.00 

9.00 

10.30 

9.00 

10.30 

Второй 

завтрак 

9.50 

10.00 

9.50 

10.00 

10.00 

10.10 

10.30 - 

10.40 

10.30 

10.40   
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Прогулк а 

(игры, 

наблюден ия, 

труд, 

самостоя 

тельная 

деятельн 

ость) 

10.00 

11.20 

10.00 

12.05 

10.10 

12.15 

10.40 

12.30 

10.40 

12.40 

Возврат 

ение с 

прогулки. 

11.20 

11.40 

12.05 

12.20 

12.15 

12.30 

12.30 

12.40 

12.40 

12.50 

Подгото вка

 к 
обеду. Обед. 

11.40 

12.00 

12,20 

12.50 

12.30 

13.00 

12.40 

13.10 

12.50 

13.15 

Дневной 

сон 

12.00 

15.00 

12.50 

15.00 

13.00 

15.00 

13.10 

15.00 

13.15 

15.00 

Постепе 

нный подъем, 

закалива ние 

15.00 

15.15 

15.00 

15.25 

15.00 

15.25 

15.00 

15.25 

15.00 

15.25 

Подгото вка

 к 

полднику , 

полдник 

15.15 

15.25 

15.25 

15.50 

15.25 

15.50 

15.25 

15.40 

15.25 

15.40 

Игры. 

Самостоя 

тельная и 

организо 

ванная 

детская 

деятельн 

ость, игры 

15.25 

16.30 

15.50 

16.30 

15.50 

16.30 

15.40 

16.20 

15.40 

16.20 

Подгото 16.30- 16.30- 16.30- 16.20- 16.20-  

вка к 

прогулке. 

Прогулка . 

Уход домой. 

19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий - неотъемлемая часть в деятельности ДОО. 

Это позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

приобщить детей к праздничной культуре русского народа, способствует развитию желания принимать участие в 

праздниках, формированию творческого потенциала каждого ребенка, чувства сопричастности к событиям, которые 



93 

 

происходят в семье, детском саду, городе, стране. 

Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению эффективности 

образовательного процесса, создаёт условия для формирования личности каждого ребёнка. 

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

• явлениям нравственной жизни; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Название Время проведения 

«День знаний» 1 сентября 

«Осенины» Октябрь 

«День народного единства» 4 ноября 

«День Государственного герба 

Российской Федерации 
30 ноября 
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«День Конституции» 12 декабря 

«День утверждения трех ФКЗ: о Г 

осударственном 

флаге, гербе и гимне России 

25 декабря 

«Новый год» Декабрь 

«Рождество Христово» Январь 

«Масленица» Февраль 

«День защитников Отечества» 23 февраля 

«Международный женский день» 8 марта 

«День смеха» Апрель 

«День Космонавтики» 12 апреля 

«День здоровья» Апрель 

«Праздник Весны и труда 1 мая 

«День Победы» 9 мая 

«До свидания, детский сад!» Май 

«День защиты детей» 1 июня 

«День России» 12 июня 

«День семьи, любви и верности» 8 июля 

«День Нептуна» Июль 

«Праздник здоровья» Август 

«День Государственного флага 

Российской Федерации 
22 августа 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в Организации должна обеспечивать 

реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с ФАОП. Организация имеет право самостоятельно 

проектировать РППС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих 

территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора 

детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

РППС создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 
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его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны 

обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную 

и речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

- безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования. При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны содержать ошибок в 

конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

- РППС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия обучающихся различных 

нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических работников. 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС 

ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для 

каждого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, специализированные, 

технологические, административные и иные помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные 

ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы 

для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учёта 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития в соответствии с п. 31 ФОП с. 

191. 

Модель развивающей предметно-пространственной среды, способствует развитию субъектной активности и 

инициативности детей. При построении среды учитываются следующие требования: 

1. Индивидуальные социально-психологические особенности ребенка, что обеспечивает оптимальный 

баланс совместной и самостоятельной деятельности детей, создает условия для подгрупповой и индивидуальной 

деятельности воспитанников. Пространство групповой комнаты лаконично разделено на центры активности, которые 

отделяются друг от друга с помощью мебели, невысоких легко трансформируемых перегородок, имеют очерченные 

границы, индивидуально оформлены, имеют большое количество оборудования и материалов. Размещение 

оборудования по принципу нежёсткого центрирования позволяет детям объединяться подгруппами по общим 

интересам, полоролевому принципу. Задача педагога - ориентироваться не только на возраст ребенка, но и на 

фактическое освоение им материала в деятельности. Педагог создает в среде проблемные ситуации, чтобы каждый 

ребенок мог проявить себя, а педагог - выявить его личностные особенности, способности. 

2. Особенности эмоционально-личностного развития каждого ребенка, что обеспечивает учет актуального 

психоэмоционального состояния и предполагает «Места отдыха», «Уголок уединения» - это удаленное от центров 

активности место, в котором располагаются мягкие подушки, подвесные модули, семейные фотографии, его границы 

обозначены мягким прозрачным занавесом. Если у ребенка возникает потребность в уединении, он может 

осуществить это желание в любое время дня. Информационные доски в группах «Моё настроение», «Я самый, самый, 

самый», «Наши добрые дела» позволяют каждому ребенку почувствовать себя успешным, рассказать о том, чем он 

сегодня занимался, что узнал, чему научился. Каждый ребенок хочет быть успешным, проявляет себя в той или иной 
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деятельности. Задача педагога поддержать инициативу ребенка, создать условия успешности для каждого. 

Воспитатели используют сундучок, мешочек, шкатулку добрых дел. Дети, в течение недели, получают стимульные 

значки за свои достижения и успехи в группе, на занятиях у специалистов. В конце недели педагог с детьми открывает 

шкатулку, ведет разговор о том, какие добрые дела совершались в течение недели, так формируется копилка 

положительных действий, эмоций. 

3. Индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности ребенка, что обеспечивает право 

на свободу выбора деятельности, материала, который периодически обновляется и ориентирован на интересы разных 

детей. Размещение проектов в группах по теме недели дают возможность детям планировать предполагаемую 

деятельность с помощью знаковых символов и соответственно участвовать в подготовке материала в центры 

активности, а педагогу, зная планы детей дополнять центры тем материалом, который необходим для реализации 

задуманного. У детей есть возможность выбрать центры активности и реализовать свои планы. Тем самым мы 

формируем инициативу, активность воспитанников, способствуем реализации интересов, потребностей, желаний 

каждого. 

4. Любознательность, исследовательский интерес и творческие способности, обеспечивает спектр 

возможностей для поиска и экспериментирования и предполагает центры активности, со всевозможными 

материалами для опытов, детского экспериментирования, моделями, схемами, алгоритмами по формированию 

математических, эколого-биологических представлений, развития речи, конструктивной, творческой деятельности, 

предпосылок учебной деятельности. Организуются выставки предметов народных промыслов, мини музеи, 

коллекции предметов. 

5. Возрастные и полоролевые особенности детей, что обеспечивает право ребенка на развитие в 

собственном темпе, формирование полоролевого поведения дошкольников и 

предполагаем возрастную и полоролевую адресованность оборудования и материалов (инструменты для мальчиков 

и девочек, игрушки для обыгрывания разного содержания, атрибуты одежды, конструкторы разной тематики и т.д.) 

Например, для девочек - наборы рукоделия, бижутерии, сумки, Дом Барби и т.д. Для мальчиков - наборы 

инструментов, солдатиков, разных видов транспорта, конструкторы разной тематики (военная, транспорт, полиция...) 

и т.д. 

Для организации совместной и самостоятельной деятельности детей в группах созданы развивающие уголки 

разной направленности: 

- Предметно-игровая среда, предоставляет возможность организации сюжетов, идущих от инициативы 

самого ребенка в игровом пространстве, соответствующем его замыслам и представлениям. В дошкольном 

учреждении используются модели ролевых действий для детей младшего возраста, и экраны ролевых взаимодействий 

для старших детей. Дети, используя данные игровые модели, могут организовать игры на разные темы и сюжеты, 

предметно-игровую среду в соответствии со своими замыслами и предпочтениями. 

Моделирование игры по выбору ребенка, его сценарию способствует развитию творческих способностей, будит 

фантазию, активность действий, учит общению, яркому выражению своих чувств. В старшем возрасте используются 

разнообразные предметы - заместители, обладающие наибольшим развивающим эффектом, позволяющие ребенку 

активно и по своему усмотрению действовать, обогащая сюжет игры. Бросовый материал приходит на помощь по 

ходу игры ввиду недостающего атрибута. Используются также многофункциональные макеты на различную 

тематику с соответствующим прикладным материалом, алгоритмы, схемы - образцы, фотографии по сюжетно - 

ролевым играм, ширмы, различные атрибуты для развития сюжетов игр, которые хранятся в картонных коробках, 

прозрачных закрытых контейнерах с метками, ярлычками. 

- Двигательная среда насыщена различным оборудованием и спортивным инвентарём. Для 

стимулирования самостоятельной двигательной деятельности детей в группах имеются картотеки игр, движений, 

упражнений. Индивидуальные рекомендации детям в виде моделей по развитию физических качеств. Картотека 

подвижных игр народов Урала. 

- Для развития музыкальной и художественной деятельности детей оборудован музыкальный зал, в 

группах оборудованы «музыкальные и театральные уголки», с музыкальными инструментами, моделями песен, 

записями музыкальных произведений. Размещены портреты композиторов, разные виды театров, костюмы, 

атрибуты. В центре искусства размещены дидактические игры, изобразительные материалы, технические средства, 

бросовый материал, стимулирующий активность детей, модели последовательности действий в рисовании, лепке, 

аппликации, картины известных художников, творческие выставки, экспонаты изделий народных умельцев России, 

Урала. 

- Для организации речевой деятельности в группах имеется набор письменных, печатных 

принадлежностей, речевые игры, театральные костюмы, разные виды театров, книжки самоделки, выполненные 

совместно детьми и родителями, детские работы на литературные сюжеты, тематические папки с картинками, 

фотографиями, детскими рисунками, альбомы, мнемотаблицы позволяют детям самостоятельно составить рассказ, 

заучить стихотворение, рассказать сказку, модели составления рассказов на разные темы. При многообразии 
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материала дети имеют возможность осуществить выбор материала и реализовать свои интересы. 

- Для экспериментирования и поисковой активности детей, в группах расположены разнообразные 

схемы, пиктограммы, пооперационные карты, алгоритмы и таблицы, модели, оборудование для проведения опытов, 

коллекции разных материалов: камни, ткань, крупы, почва и т.д. Карта мира, топографическая карта Урала, 

энциклопедии, календари, музеи часов, предметы русского быта, русская изба, выставка предметов Каслинского 

литья. 

- В группах организованы уголки для конструирования, в котором имеются строительные элементы 

различных размеров и форм, конструкторы, объемные геометрические формы, множество предметов для 

обыгрывания построек (лоскутки ткани - ручей, озеро, полянка, дорожка), мелкие игрушки, макет перекрестка, 

дорожные знаки, также схемы строительства, в соответствии с возрастом, образцы, фотографии, иллюстрации. Дети 

имеют возможность конструировать как фантастические, так и реалистические сооружения. 

- В области познавательного развития имеются дидактические игры, счетный материал, модели 

арифметических задач, графические диктанты, шашки, шахматы, материал для мелкой моторики (шнуровка, мозаика, 

Лего и т.д.), в подготовительных группах организован уголок школьника. 

Педагоги создают условия для детской трудовой деятельности, направленной на раскрытие индивидуального 

творческого потенциала, максимально соответствующего склонностям и интересам каждого ребёнка. В группах 

размещены схемы, алгоритмы, модели последовательности трудовых действий, экран «Мы дежурим» для детей 

старшего возраста, материал и оборудование для организации разных видов труда. 

Активная включенность детей и родителей в создание среды способствует формированию осознанного 

отношения ребенка к среде, понимания взаимозависимости всех ее компонентов, необходимой комфортности для 

всех детей и взрослых группы, стремления и умения согласовывать свои желания и интересы с другими. Активизируя 

детей, привлекая их к созданию среды, воспитатель учитывает их индивидуальные особенности, предпочтения и 

склонности. Привлечение родителей к участию в совместных музейных мероприятиях является показателем 

эффективного сотрудничества педагогов с семьями, при котором 

родители постепенно от наблюдателей педагогического процесса переходят к позиции инициаторов и активных 

участников. Такая совместная работа приносит взрослым и детям огромное удовлетворение и радость, воспитывает 

у детей такие качества личности, как самостоятельность и творческое решение поставленной задачи, развивает 

инициативу, ответственность за общий успех дела, коммуникативность; создает микроклимат, в основе которого 

уважение к личности маленького человека, доверительные отношения между 

взрослым и ребенком. 

Показателями такой среды выступает: 

1. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский 

сад. 

2. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность, способность выбирать занятие по 

интересам, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью и удобством расположения 

материала. 

3. Высокая продуктивность детской деятельности, результатом чего является множество разнообразных продуктов 

детской деятельности, выполненных в течение дня. 

4. Отсутствие частых конфликтов между детьми. 

5. Спокойная, нешумная обстановка, в которой голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но в то же 

время хорошо различим. 

Таким образом, среда обеспечивает реализацию разных видов деятельности, овладения средствами и 

способами самостоятельного взаимодействия со всеми сферами окружающего мира: природы, рукотворного мира, 

социальной действительности, познания самого себя. 

Окружающая предметная среда служит фоном и посредником в личностно развивающем взаимодействии взрослых 

и детей, где ребенок может делиться с другими своими думами и переживаниями, созидать свою жизнь и себя в 

группе, способствует развитию инициативы, активности дошкольников, разнообразные материалы, которые дети 

могут использовать, позволяют детям проявлять нестандартный и творческий подход. 

3.7. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

МОДУЛЬ «НАШ ДОМ - ЮЖНЫЙ УРАЛ» 

Большая роль в эффективности качества реализации Программы отводится материально техническому обеспечению 

и оснащенности образовательного процесса. В МАДОУ созданы все условия для полноценного развития детей. 

Работа педагогов направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

Для организации образовательной деятельности служат групповые комнаты и кабинеты специалистов. 
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Обеспечение методическими материалами и средствами обучения. 

Для реализации модуля в ДОУ имеется программно-методическое обеспечение: программы «Наш Дом - 

Южный Урал». Учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные 

пособия (демонстрационный и раздаточный материал), видеотека, диагностические материалы. Средства обучения 

позволяют стимулировать деятельность детей. Деятельность педагогов ДОУ ведется с использованием традиционных 

и современных методических материалов. В детском саду имеются технические средства обучения нового поколения: 

интерактивная доска, проектор, световая песочница, значительно расширяющие возможности педагогов. 

Время проведения 

Ознакомление воспитанников с культурой уральского региона проходит как в форме образовательной деятельности 

(занятие), так и в форме совместной деятельности во всех видах детской деятельности. Затрагивает все 

образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

Реализация модуля предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами которой 

являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами 

интеграции 

Содержания различных образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов семей 

воспитанников, 

бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы 

дополнительного 

образования, учреждений социума и пр. 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

Младшая группа (третий, четвертый год) 

Использование народных игр в образовательном процессе. В основном это игры-забавы, игры с народными 

игрушками (матрешки, свистульки, вкладыши). 

Основанием эффективной работы, связанной с приобщением детей второй младшей группы к народному 

искусству, будет постепенность и моменты непринужденного, естественного знакомства с ним. Отражение семейного 

быта. В пространстве группы оформить кукольный дом и красивые принадлежности: вышитые салфетки, полотенца 

для кукол, наволочки и покрывала для их постели, яркие лоскутные коврики и пр. Для кукол-младенцев оформить 

колыбельку, заниматься с которой малышам нравится. Кроме современного кукольного гардероба, в группе 

необходимо иметь и наборы народной (русской, башкирской) одежды. В совместной деятельности педагог 

приглашает детей помочь ему нарядить кукол в народный костюм, рассмотреть русский сарафан, кофту, мужские 

рубашку, брюки, картуз, пояс. Обратить внимание на украшения. Такую же работу можно провести и в отношении 

башкирского костюма. Основными объектами внимания могут быть печь, колыбель (люлька), полочки с посудой, 

стол с самоваром, полотенца, одежда и само жилище — изба. Желательно связывать это с использованием народных 

сказок, потешек, пением песенок, их инсценированием, народными играми. Необходимо создать условия для 

самостоятельных игр малышей, с играми забавами, игрушками-сюрпризами. А также внести раскраски с элементами 

уральской росписи, различные картинки, фотографии. 

Средняя группа (пятый год жизни): 

В средней группе дошкольного образовательного учреждения продолжается работа по знакомству с теми 

же предметами народного искусства, 

Прежде всего нужно продолжать знакомство с народным жилищем 

Внимание обращаем на варианты знакомых построек, основной темой которых остаются разные 
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архитектурные сооружения, и прежде всего дома. 

Детей этого возраста можно специально знакомить с основными элементами экстерьера дома: крыша, стены, 

окна, ставни, двери, крыльцо. Уточняется их назначение, обращается внимание на особенности украшения. 

Эффективно при этом использовать объемные макеты вариантов русской избы, кошкиного дома, избушки зверей 

выполненные из гофрированного картона. Уровень восприятия становится более высоким, если использовать прием 

сравнения. Предложить ребенку рассказать, чем отличаются конкретные две-три сказочные избушки и что в них 

общего. Особо при этом выделить необычные элементы украшения: конек, причелину, полотенце, ставенки. Названия 

отдельных из них (причелина, полотенце) детям можно не давать, лишь обращается внимание на то, как красиво они 

украшены и каким красивым становится при этом дом. В разговоре с детьми следует подчеркнуть особую умелость 

хозяев этих сказочных домов, их стремление украсить свое жилище. 

Так же знакомим с предметами: самовар — чайник; лапти — туфли, тапочки и т. п. Внимание детей к 

предметам народного быта усиливается, если познакомить их в общем виде с отдельными техниками декоративного 

украшения, например, с вышивкой, кружевами на полотенцах, салфетках, подзорах, украшающих убранство кровати, 

и т. п. 

. Знакомя детей с особенностями национальной одежды, не нужно особо акцентировать внимание на 

определенных отличиях, например, русской и башкирской одежды. Основное внимание необходимо уделять красоте, 

необычности цветового решения, отдельным деталям, украшающим ее. При этом выделить красивое чередование 

цветных полос лент по подолу юбки, фартука, особенности украшения воротника, рукавов и т. д. 

Желательно в групповых комнатах иметь такую одежду, выполненную в детском варианте, которую ребенок 

может примерить на себя, побыть в ней в игровой деятельности, на досуговых мероприятиях 

Старший дошкольный возраст (шестой год жизни): 

На шестом году жизни продолжается знакомство детей с народным жилищем, с особенностями 

расположения композиционно значимых отдельных объектов, предметов. 

Так, можно обратить их внимание, что печь, полочки с посудой, лавки с ведрами, стол с самоваром и прочее 

находятся в одном углу избы -Это место хозяйки дома. Подробно рассмотреть те предметы быта, посуду, которыми 

она пользуется в ходе домашней работы (сито, скалка, ухват, утюг и т. п.), связав особенности их формы, 

художественного оформления с функциональным назначением. Продолжая расширять знания детей о русской избе, 

познакомить их с расположением в ней особого места — «красного угла». Объяснить словосочетание: «красный»-  

значит «красивый». Определить вместе с детьми его расположение: в противоположном от печи углу. Хозяева 

оформляли его особо: на полочке стояли иконы, украшенные вышитыми полотенцами, ниже стоял стол, по сторонам 

которого располагались широкие, удобные лавки, прикрепленные к стенам избы. На лавках сидели за столом, а к 

ночи на них готовили постель для сна гостям или самим хозяевам. Подвести детей к основному выводу о значении 

«красного угла» в избе. Это самое важное, почетное место, оно предназначается для хозяина, старших членов семьи 

или гостей в знак внимания и уважения к ним. 

В старшей группе детского сада их можно познакомить с традиционным жилищем башкир — юртой. 

Показать разные варианты ее оформления (конусовидный и шаровидный верх), особенности цветового решения 

верхнего покрытия с той ее стороны, где традиционно проделывалась дверь (только с южной стороны). 

Эффективными приемами этой работы в процессе бесед с детьми будут рассматривание макета юрты со съемным 

верхом, что дает возможность познакомиться с композиционным решением, расположением предметов быта в ней; 

рассматривание рисунка-схемы юрты, сопоставление изображенных на ней частей жилого пространства с их 

нахождением на макете юрты (женская и мужская половины); рассказ воспитателя о назначении этих частей жилища, 

особенности их организации, место и значение очага и пр. Обратить внимание на гостевое место в мужской половине 

юрты, особенности его оформления (яркие, теплые, красивые ковры, подушки, красиво украшенные полотенца, 

одежда, сундуки с постельными принадлежностями на них). Сопоставить его расположение в юрте с местом 

«красного угла» в русской избе. 

Так же знакомим с избами русских казаков, башкир, татар, живущих на Южном Урале. 

Распределение зон в групповом помещение: 

1 .Стабильные тематические зоны (“Изба”, “Горница”, “Подворье”)должны уступить место мобильному 

материалу крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному материалу, которые легко 

перемещаются с места на мест 
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2 . Сюжетообразующие наборы должны позволять менять свой масштаб - это игровые макеты с 

"насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей разных исторических эпох) 

3 . Универсальные макеты (“горница”, “изба”, “чум” и т.п.), могут "населяться" и достраиваться по 

собственным замыслам детей. 

4 "Предметы оперирования" - это игрушки, имитирующие реальные предметы, — (например, игрушечные 

чашка, утюг, молоток, мотыга, прялка и т.п.). 

5 "Игрушки-персонажи" - это разного рода куклы (исторического прошлого и настоящего), фигурки людей 

и животных. 

6 "Маркеры (знаки) игрового пространства" - это игрушки (игровой материал), указывающие на место 

действия, обстановку, в которой оно происходит (например, игрушечная печка, лавка, рушник, половик, рыбацкая 

сеть или переднюю стенка избы боковая стенка саней т.п.). 

• Картинки с изображением «Любимые места моего города» 

• «Достопримечательности города». 

• Фотоальбомы с фотографиями Папки индивидуальных достижений «Мой дом», «Моя улица», «Где я 

бывал?», «Мир уральской игрушки». 

• Коллекции, связанные с образами родного города фотографии, символы, открытки; календари и пр. 

• Фотовыставка «Знаменитые люди нашего в группе создает атмосферу города». 

• Альбома «Мой родной город ». 

• Плоскостные модели архитектурных деятельности. сооружений и их частей (площади) 

• Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают связь с домом, с архитектурных сооружений на семьей, 

дорогими и близкими детализированной карту города). 

• Карта Урала и ее контурное изображение - Северный Урал - тундра, тайга. 

• Подбор картинок с характерными видами ландшафта, емкости, набор маленькие картинки (символы) для 

наклеивания на карту: животные, растения, одежда людей, виды пластиковых игрушек транспорта. 

• Иллюстрации, фотографии, животных, зверей, насекомых, цветов национальностей живущих на Урале. 

• Книги «Сказания о Древнем Урале», «Красная книга», «Заповедники Урала», Коллекция уральских 

камней. 

• Книги с изображениями изделий уральских мастеров 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

Время проведения 

Мероприятия по реализации модуля 

Обогащение развивающей предметно- пространственной среды 

Обогащение развивающей предметно-пространственное среды 

Предметно-пространственная среда включает: 

Мини-музей декоративно-прикладного творчества 

• коллекции уральских минералов 

• фотографиями южно-уральских поэтов и писателей, 

• литература (произведения уральских поэтов и писателей), 

• наглядно-иллюстративный материал (наборы открыток и иллюстраций достопримечательностей родного 

города и региона, природы Урала, людей труда, произведений декоративно-прикладного искусства), 

• видеотека (фильмы о природе Урала, мультфильмы по мотивам уральских сказок), 

• Видеопрезентации, созданные коллективом МБДОУ (Урал - великой Победе, наш город - Челябинск, 

памятники Челябинска и др.), 

• фонотека (запись голосов птиц, музыкального творчества). 

• результаты творчества детей и родителей (тематические альбомы, фотоальбомы, книжки-малышки, 

поделки, рисунки и т.д.), 

• сюжетно-ролевые игры. 
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МОДУЛЬ «ДОРОГОЮ ДОБРА». 

Материально-техническое обеспечение 

Все помещения МАДОУ оборудованы в соответствии с санитарными нормами и их назначением (групповые 

помещения, музыкально-спортивный зал, медицинский кабинет методический кабинет, прогулочные участки, 

физкультурно - спортивные площадки, «Огород», цветники, клумбы). Многофункциональность помещений и 

оптимальное их использование в течение дня позволяют осуществлять учебно-воспитательный процесс в 

соответствии с задачами, поставленными перед образовательной программой дошкольного образования и 

приоритетными направлениями его деятельности. 

Ресурсное обеспечение. 

Информационное обеспечение: 

• Организация взаимодействия ДОУ с организациями социальной сферы. 

• Организация постоянного доступа в Интернет и использования возможностей сети в обучении. 

• Расширение области информирования общественности о работе ДОУ посредством СМИ, сайта 

https://dc427.ru/ 

• Информационных стендов, докладов, отчетов, интернет группах WhatsApp, Контакт, Viber 

Обеспеченность учебно-методическими материалами 

1. Губанова Н.Ф. ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7лет) 2015 МОЗАЙКА- СИНТЕЗ 

2. Буре Р.С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 2014 МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) 2015 МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

4. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. ПР Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации (для занятий с детьми 2-7 2009 МОЗАЙКА-СИНТЕЗ лет). 

5. Буре Р.С. (соответствует ФГОС) Социально-нравственное воспитание дошкольников 2014 МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

Белая К.Ю. (соответствует ФГОС) Формирование основ безопасности у дошкольников 2014 МОЗАЙКА-СИНТЕЗ  

https://dc427.ru/
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Время проведения 

Образовательная деятельность по формированию культуры социально-коммуникативного развития 

осуществляется как в форме занятий, так и в совместной деятельности педагога с детьми, при организации режимных 

моментов. Объём образовательной нагрузки на детей, не превышает максимально допустимую нагрузку в 

соответствии с действующими СанПиН. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально 

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы Ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно 

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

3 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Подвижные игры Ежедневно 

Формы творческой активности 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Детский досуг 1 раз в месяц  
 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

участие в социальных акциях, посвященных государственным праздникам (День флага Российской Федерации); 

• показ открытых мероприятий по направлению модуля на уровне района; 

• участие в профильных конкурсах педагогических достижений; 

 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

В качестве пособий используется детская литература (сказки, притчи, рассказы, стихотворения), 

репродукции известных картин художников, слайды, видео и мультипликационные фильмы, музыкальные 

произведения, наглядные пособия на тему «Семья». «Наша Родина», «Символы России», «Мой детский сад», 

«Защитники Отечества» и др.  
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Образные игрушки 

Игрушки, обозначающие животных разных континентов 

(насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек 

исторической тематики: Изображающие воинов разных 

эпох, набор динозавров и других животных древних 

времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 

соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», 

«Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В 

деревне», «Птичий 29 двор», «Ферма». Куклы разных 

размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, 

профессиональной и национальной одежды и обуви к 

ним» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 

раскладные коляски, санки. Наборы

 игрушечных 

инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный 

ключ и др. «Сундучок мастера» для мальчиков, 

«Сумочки модницы» для девочки 

Техника, транспорт 
Наборы игрушек разного размера, изображающих 

Различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный, воздушный. Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы заместители Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, 

мешочки, разные виды бумаги, поделочные материалы и 

пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы 

костюмов и комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для костюмерной 
Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 

сказочных героев и др. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок и др. 

Наглядный материал 
Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы 

и детского сада. Наборы фигурок, изображающие 

взрослых разного возраста и детей. Иллюстрации с 

изображением детей разного возраста и пола, их 

типичных занятий и игрушек, одежды.

 Скульптурные композиции, 

отображающие сюжеты общения, совместные дела, 

любовь, нежность детей и взрослых. Наглядный 

материал и игрушки, способствующие

 развитию толерантности. 

Аудио, видео материалы о жизни детей и взрослых. 

Иллюстрации с изображением заботливого отношения 

взрослых к детям, животным и детей к старшим; 

семейные фотографии воспитанников; 
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Краткая презентация АОП дошкольного образования 

для детей с ТНР МАДОУ «ДС № 427 г. Челябинска». 

АОП ДО для детей с ТНР Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 427 г. Челябинска» является нормативно-управленческим документом, определяющим 

содержательную и организационную составляющие образовательного процесса с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи. 

АОП ДО разработана творческой группой дошкольного учреждения в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования, Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования, основной 

образовательной программой МАДОУ «ДС № 427 г. Челябинска». 

Основной целью деятельности МАДОУ «ДС № 427 г. Челябинска» является развитие личности каждого 

воспитанника с учетом его индивидуальности, создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества. Программа предназначена для всестороннего развития детей в 

возрасте от 3-х до 7 лет. 

Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей детей с ТНР, их возраста и пола. 

Содержание АОП ДО включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Содержание АОП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Часть АОП, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий, представляет описание образовательных модулей, отражающих 

региональные особенности, реализацию приоритетного направления, парциальных программ и т.д. 

Региональный компонент представлен модулем «Наш дом - Южный Урал». Модуль реализуется в контексте 

программы «Наш дом - Южный Урал» (Е.С. Бабунова). 

Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, помочь детям 

войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием. 

Задачи программы: 

- способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре, истории народов Южного 

Урала; 

- формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию региона; 

- развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в разных видах детской 

деятельности. 

 

ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО ЯВЛЯЕТСЯ: 

МОДУЛЬ «ДОРОГОЮ ДОБРА». 

Авторская парциальная программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников 

3-7 лет «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко 

Цели и задачи: 

Цель: своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей дошкольного 

возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 

Задачи: 

1. формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного-к людям, 

бережного - к достояниям культуры как результатам человеческого труда, уважительного - к истории семьи, детского 

сада, страны, толерантного - ко всему иному в человеке - возрасту, полу, национальности, физическим возможностям 

и др.). 

2. развитие когнитивной (познавательные сведения), эмоционально чувственной (интересы, потребности), 

поведенческой (способы взаимоотношений) сфер. 
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В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются равноответственными 

участниками образовательного процесса. Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международные 

документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с 

семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются различные формы работы с 

родителями воспитанников: 

- наглядно-информационные (выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки и др.); 

- информационно-аналитические (сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении к ребенку в 

семье, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации); 

- досуговые (проведение педагогами совместных праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные («Дни открытых дверей» и др.); 

- информационно-коммуникационные (официальный сайт МАДОУ, официальные страницы МАДОУ в 

социальных сетях и т.д.) 

На основании содержания образовательной Программы педагоги разрабатывают рабочие программы по своему 

направлению деятельности.
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