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     ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общая характеристика муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 57» 

Общие сведения дошкольной образовательной организации 

Является: ДОУ, не имеющей филиалов 

Полное название Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» 

Сокращённое название «Детский сад № 57» 

ИНН 6612022139 

Федеральный округ Уральский 

Субъект РФ Свердловская область 

Муниципалитет Каменск-Уральский городской округ 

Тип учреждения Государственное бюджетное учреждение 

Организационно-правовая форма Муниципальное  

Статус учреждения Вид-дошкольное образовательное учреждение 

Учредитель ОМС «Управление образования Каменска-Уральского городского округа»    

Уровень общего образования Дошкольное образование 

Юридический адрес 623426, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, д. 58а 

Электронный адрес dou_57_ku@mail.ru  

Информационный сайт Главная (obrku.ru)  
Образовательная деятельность ДОУ ведется 

по следующим адресам 

623426, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, д. 48а.- корпус № 2 

Реквизиты лицензии (орган, выдавший 

лицензию, номер лицензии, серия, начало 

периода действия, окончание периода 

действия)    

Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области    

Регистрационный номер 

Срок действия -бессрочно  

Руководитель ДОУ  

 

ФИО: Гоглачёва Наталья Вячеславовна 

Должность: заведующий 

E-mail: dou_57_ku@mail.ru 

Телефон:  

8(3439) 30-73-03 корпус 1 

8(3439) 30-73-60 корпус 2 

mailto:dou_57_ku@mail.ru
https://dou57.obrku.ru/
mailto:dou_57_ku@mail.ru
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8(3439) 30-77-48 корпус 3 

Режим работы    5 дневная рабочая неделя выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни    

10 часовой режим пребывания для воспитанников групп компенсирующего вида  

Введение 

      Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 57» (далее – Детский сад № 57, детский сад) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 1013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г., 

№ 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г., № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФАОП ДО). 

         рограмма является документом, в соответствии с которым Детский сад № 57 осуществляет образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования. 

         Срок реализации Программы – 4 года. 

         Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

        Адаптированная образовательная программа дошкольного образования Детского сада № 57 состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. Объём обязательной части Программы соответствует ФАОП ДО и составляет не менее 60% от общего объёма. Объём части, 

формируемой участниками образовательных отношений, - не более 40%. 

         Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

              Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой:  

- рабочая программа воспитания,  

- режим и распорядок дня для всех возрастных групп Детского сада, 

- календарно-тематическое планирование 

- календарный план воспитательной работы. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.   

1.1. Обязательная часть 

   1.1.1. Пояснительная записка.  

             В муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 57» (далее – Детский сад № 57) реализуется 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее АОП ДО) для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию в группе компенсирующей направленности.  

             Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП 

ДО).  

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и ориентирована:  

- на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР; 

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч.  региональных, в которых осуществляется образовательная 
деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОО 

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОУ в целом. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами:  

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013  

-Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) «Об образовании в Свердловской области»  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  

-Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  
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- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской  

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

- Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022Г. № 1022  

- Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»;  

- Приказом Министерства просвещения российской федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медикопедагогической комиссии»;  

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021г.  № 2  

- Уставом Детского сада № 57.  

  

          А также учитываются теоретические положения и опыт работы, представленный в современных коррекционно-развивающих технологиях, 

научно-методических рекомендациях.  

АОП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

АОП является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательной деятельности, направленной на обеспечение полноценного развития детей в возрасте от 3 до 7(8) лет с 

тяжелыми нарушениями речи, по направлениям (образовательным областям): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие; речевое развитие и художественно-эстетическое развитие, на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, 

способностей, интересов и потребностей воспитанников.  

АОП включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений  
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  1.1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.  

            Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

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

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

           Задачи Программы:  

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР;  

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

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

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

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя- логопеда, воспитателей и 

педагогов узкой направленности) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации программных требований.  
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Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с  тяжелыми нарушениями речи, а 

также достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.  

 

1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.  

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

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

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников ДОО) и обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество ДОО с семьей.  

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными организациями  

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

  

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

1 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся: ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае .необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи).  

2 Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

3 Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка.  

4 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает 

всестороннее социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие 

обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 
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обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно - эстетическое - с познавательным и 

речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста;  

5 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за ДОО остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей).  

 

1.1.1.3. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики в том числе характеристики воспитанников с ТНР дошкольного 

возраста  

           При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: контингент детей, воспитывающихся в ДОУ; 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР, социокультурная среда, а также региональный компонент.  

В учреждении функционируют: 1 группа компенсирующей направленности (дети с ТНР), от 3 до 7лет.  

           При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: географическое месторасположение; социокультурная среда; 

контингент воспитанников; характеристики особенностей развития дошкольного возраста с ТНР.  

           Программа ДОУ определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирования предпосылок учебной 

деятельности. Обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

         Образовательный процесс осуществляется на русском языке, строится на адекватных формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  

          Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у 

которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие речи 

рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

         В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

        При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит 

из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 
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времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

       При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 

форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный 

и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов,но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

          Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается 

к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

         Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j]и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

         

      Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с  ТНР.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.  
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Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико- грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

 К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с 

общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка.  

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, 

заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой 

степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.   

 

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

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха,  

лексико-грамматического строя разной степени выраженности.   

  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у  детей с общим 

недоразвитием речи (речевой статус детей с ОНР: I, II, III, IV) (Филичева Т.Б.).  

Первый уровень речевого развития: речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

Второй уровень речевого развития: при переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т.д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 
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незнание не только оттенков по цвету, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков)  

Третий уровень речевого развития: характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. Отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.): характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы 

ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [ т-т՚-с-с՚-ц], [р-р՚-л-л՚-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности 

в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

Особую группу составляют дети, у которых общее недоразвитие речи сочетается с клиническим проявлением дизартрии и алалии или является их 

следствием.  

Дизартрия – стойкое нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточной иннервацией органов речевого аппарата. 

Детский сад, как правило, посещают дети со стертыми формами дизартрии, которые проявляются легкими периферическими парезами мышц 

языка. С такими детьми артикуляционной гимнастикой занимаются систематически, активно и продолжительно.  

Моторная алалия – наиболее стойкое речевое недоразвитие, наблюдаемое в случаях, когда имеет место поражение или недоразвитие речевых зон 

коры головного мозга. У таких детей отмечается позднее начало речи, медленное пополнение словарного запаса, активное пользование в общении 

мимикой и жестами. В шестилетнем возрасте, даже по достижении третьего уровня речевого развития, дети имеют выраженный дефицит языковых 

средств. При относительной сохранности понимания обиходно-бытовой лексики они затрудняются назвать многие предметы и явления, в 

особенности те, что не несут конкретного зрительного представления. И в отношении предметной лексики для таких детей характерны 

разнообразные замены, как по звуковому, так и по смысловому признакам. Для детей с моторной алалией характерно стойкое грубое нарушение 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У них значительны трудности во фразовой и связной речи, аграмматизмы грубые и стойкие, 

обучение грамоте идет с большим трудом. В произносительном плане такие дети, имея, как правило, ненарушенную моторику, быстро овладевают 
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неречевыми артикуляциями, однако реализовать эти возможности при произнесении слов не могут. Автоматизация Правильного произношения, а 

также дифференциация поставленных звуков у них происходит в значительно более поздние сроки.  

 Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата.  

  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности.  

Программа направлена на:  

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их разностороннее (социально- коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития детей с ТНР;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести 

речевого нарушения;  

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм деятельности и формирование уровня готовности к школе;  

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и 

развития;  

- реализацию преемственности содержания программ дошкольного и начального общего образования;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетенции родителей (законных представителей) в вопросах 

развития образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОУ 

обеспечивается целостным содержанием Программы;  

- Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с трехлетнего возраста до семилетнего возраста. Она  

создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития.  

1.1.2. Планируемые результаты освоения  реализации АОП ДО детей с ТНР 

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

программы.  
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

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

предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  
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 Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы  детьми младшего дошкольного возраста с ТНР К концу 

данного возрастного этапа ребенок:  

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

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

расширению понимания речи;  

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

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

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени сложности синтаксическими конструкциями;  

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы;  

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами;  

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие 

из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами);  

    9) рассказывает двустишья;  

               10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут сопровождаться жестами;  

                11) произносит простые по артикуляции звуки;  

12) воспроизводит звукослоговую 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);  
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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.  

  

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы  детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР:  

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического работника) деятельность для достижения 

какой-либо (конкретной) цели;  

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств;  

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);  

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  

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

рассказывает по картинке;  

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из 

личного опыта;  

8) владеет простыми формами фонематического анализа;  

9) использует различные виды интонационных конструкций;  

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль;  

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

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения Программы К концу 

данного возрастного этапа ребенок:  

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

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

цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы;  
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7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми 

слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании;  

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

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

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

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе 

игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную независимость от педагогического работника;  

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами;  

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

сопровождения и словесного планирования деятельности;  

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном 

и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры;  

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с 

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения;  

21) определяет времена года, части суток;  

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;  

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;  

26) владеет предпосылками овладения грамотой;  

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 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;  
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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).  

  

       Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.   

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным 

требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной 

деятельности.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

                        - не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

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

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

          Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка.  

          Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом 

сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры 

Программы ДОО должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  
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           Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая:  

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2. детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

3. Индивидуальные карты учета динамики развития ребенка с ТНР;  

                             4. Речевая карта ребенка дошкольного возраста с ТНР.  

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

его динамики.  

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе:  
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР;  

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

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных форм дошкольного образования 

для обучающихся с ТНР;  

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

работников ДОО в соответствии:  

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

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;  

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

                   5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне 

Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая как профессиональный инструмент 

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

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка ДОО;  

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка. На уровне ДОО система оценки качества 

реализации Программы решает задачи:  
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам образовательной программы ДОО;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования обучающихся с ТНР;  
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- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой ДОО;  

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

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО является оценка качества психологопедагогических 

условий реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР.  
Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы.   

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и 

педагогический коллектив ДОО.  

Система оценки качества дошкольного образования:  
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в ДОО в пяти 

образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

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

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

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педагогических работников, общества и 

государства;  

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

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации;  

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

внешнего оценивания.  

  

            Педагогическая диагностика проводится в периодичностью:  
• в группах дошкольного возраста (2 раза в год, сентябрь, апрель),  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освоения программы используются использовать следующие 

диагностические пособия:  

- Автоматизированная педагогическая диагностика индивидуального развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с ФАОП ДО, автор 

О.В. Яковлева. (Нищева) 

      Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребёнком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям:  

• низкий уровень — 1 балл — ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; • низко-средний уровень — 2 

балла — ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  

• средний уровень 3 балла ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  

• средне-высокий уровень 4 балла ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки:  

• высокий уровень 5 баллов ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно.  
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Обобщение ркзультатов педагогической диагностики по всем образовательным областям на 20__/20__учебный год 

 

 Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Средний 

балл/уровень 

 1 2 3 4 5 6 

начало 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

конец 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

            (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых к психолого-

педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов педагогической диагностики 

(мониторинга) детей данного возраста.)  

           Средние значения больше 3,8 указывают на нормативные варианты развития ребёнка (оценка по строкам) / достаточный уровень 

реализации содержания адаптированной программы ДОО (оценка по столбцам).   

           Средние значения в интервале от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребёнка социального и/или органического 

генеза (оценка по строкам), а также незначительных трудностей в организации педагогического процесса в группе (оценка по столбцам).  

           Средине значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребёнка возрасту (оценка по строкам), а 

также о необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру / данной образовательной области (оценка по 

столбцам).                                  Наличие автоматический обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса 

оптимизирует храпение и сравнение результатов каждого ребёнка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе.  

           Таким образом, данный диагностический подход позволяет не только оценить индивидуальные особенности развития ребёнка, но и 

определить успешность реализации педагогического процесса. Это обеспечивает командный подход и полное взаимодействие воспита-телей и 

специалистов в рамках реализации образовательных областей Программы 

 

1.2. Часть формируемая участниками образовательных отношений.  

      1.2.1. Пояснительная записка 

      Часть АОП ДО формируемая участниками образовательных отношений (далее – ЧФУОО) расширяет, углубляет содержание обязательной части 

основной образовательной программы дошкольного образования и ориентируется на:   

• учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов;   

• специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс;   

• выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам воспитанников, возможностям педагогического коллектива детского сада;  

• поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует целям и задачам ОП ДО;   
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• существующие ресурсы: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, развивающую 

предметнопространственную среду;   

• наличие планов взаимодействия с социальными партнерами детского сада.   

Часть, формируемой участниками образовательных отношений представлена:   

- авторскими программами и технологиями, направленными на развитие детей в освоении содержания образовательной деятельности - 

организацией социально-педагогического партнерства как фактора повышения качества образовательного процесса.      

- проектом приобщения дошкольников к техническому творчеству и формированию первоначальных технических навыков, 

расширению кругозора, в том числе и в естественнонаучном и техническом направлении.  

           В данную часть программы внесен региональный компонент и одно из приоритетных направлений деятельности детского сада, 

обеспечивающих развитие интегративных качеств дошкольников и равные стартовые возможности для дальнейшего обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях. Содержание данной части АОП ОП ДО разработано на основе образовательной программы дошкольного 

образования «СамоЦвет»/ О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О.В. Закревская; 

 

1.2.1.1.  Цели и задачи реализации парциальной и авторской образовательной Программ   
Цели образовательной деятельности в рамках программы «СамоЦвет» 

 Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.   

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

 Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, 

промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), 

традициям.   

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее.   

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, 

социальных, природоохранных акциях.  

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу).   

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

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

 Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.   

 Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми 

деятельности социальной направленности.   

 Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от 

осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам 

истории.   

 Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и 

культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала.   
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 Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов.   

 Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их.   

 Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего 

этноса, других народов и национальностей.   

 Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта 

деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности.   

 Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в 

проявлениях материальной и духовной культуры.   

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

 Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры.  

 Побудить интерес ребенка к предметам естественно-научного цикла.  

 Сформировать у воспитанников навыки практической деятельности.  

 Создать в дошкольных образовательных учреждениях условия, для качественного развития математических и иных способностей.  

  

1.2.1.2.   Принципы и подходы к формированию парциальных АОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений: 
           - принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий 

или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (активного деятеля);  

          - принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать его реализацию в 

зависимости от хода образовательного процесса и особенностей развития детей;  

          - принцип интеграции содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из 

направлений развития, а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное 

информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой; 

         - принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В результате 

найденные детьми способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления;  

        - принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется 

социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, уверенным 

в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность 

поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им 

социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми;  

         - принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально-чувственного восприятия, способность 

непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего мира).  
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    Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе 

психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, 

имеющих нравственное содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения, 

деятельности, доступных для восприятия дошкольников;  

          - принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и 

различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному 

благополучию;  

- принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных средств и способов 

взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя;  

          - принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного отношения к 

миру и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды деятельности, через 

поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации собственного потенциала в 

развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои 

вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать позицию другого;  

          - принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства защищенности, веры в 

себя и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены базовые потребности 

ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и исследовать 

окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека; - принцип предоставления возможностей для 

проявления детской инициативы в планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования.  

          - принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных отношений между 

взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного опыта общения, 

освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнера в самостоятельной и совместной деятельности 

с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, поддерживающий и уважающий 

самостоятельность и осознанность ребенка; 

           - принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи - родители участники, соавторы программы, осведомлены 

обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, заинтересованных в 

развитии ребенка;  

          - принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной пространственной среды.  

Подходы части, формируемой участниками образовательных отношений:  

 - культурно-исторический  

- деятельностный  

- личностный  

- аксиологический  

- культурологический  

 



26 
 

1.2.1.3.     Значимые для разработки АОП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений характеристики, в том 

числе особенностей развития воспитанников  

Условия Детского сада, направлены на создание социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике контингента воспитанников 

ДОУ и предусматривают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

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

 - недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 - создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства;  

- оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

         С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, поставлены задачи, направленные на 

использование сетевой формы взаимодействия в ходе реализации АОП ДО, обеспечивающей возможность социализации и ее успешного 

освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций.  

         Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ в воспитании дошкольников рассматривается нами как взаимная деятельность ответственных 

взрослых, направленных на введение детей в пространство культуры, постижение ее ценностей и смыслов. Партнерское взаимодействие всех 

участников образовательного процесса позволяет выделять, осознавать и решать проблемы воспитания детей, а также обеспечивает необходимые 

глубинные связи между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка.  
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         Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей воспитанников обеспечивается социальными партнерами, что может 

повысить удовлетворенность родителей результатом образования ребенка. От того, насколько будут объединены цели педагогов, детей, родителей 

в одну, согласованы цель и задачи, найдены аспекты личностного смысла, привлекательные для всех субъектов, зависит успешность 

выработанной стратегии развития детского сада, реализации АОП ДО.  

          В совместной реализации целей и задач АОП ДО нас выделяются несколько ключевых моментов: 

 - наличие общей цели – формирование культуры личности ребенка;  

- наличие правовой основы совместной деятельности субъектов – договорные отношения;  

- наличие разработанных механизмов взаимодействия между субъектами, объединяющимися в план совместной деятельности в решении 

поставленных целей и задач.  

             Сетевая форма реализации программы дошкольного образования  

- как форма обеспечивающая успешность выработанной стратегии реализации Программы, совокупность ее свойств, отвечающих за 

эффективность и качество решения определенного круга образовательных задач на конкретном этапе совместной деятельности субъектов.  

          Выбор наиболее оптимальных для нас форм, оптимально раскрывающих творческий потенциал участников, опирается на несколько 

факторов:   

- Учет интересов и склонностей, творческих предпочтений детей  

- Реальное сопоставление своих возможностей с предлагаемыми условиями проведения  

- Соответствие тематики мероприятия возрастным особенностям детей  

- Смежность темы выставки, конкурса с лексическими темами, реализуемыми в ДОУ, социальной действительности, окружающей ребенка-

дошкольника Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей сотрудничество с каждым учреждением строится на 

договорной основе с определением задач по развитию детей и конкретной деятельности. Самораскрытие личности и самореализация творческих 

способностей воспитанников обеспечивается социальными партнерами, что может повысить удовлетворенность родителей результатом 

образования ребенка.  

          Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости образовательного учреждения, является важным механизмом 

повышения качества образования. Мы понимаем качество реализации основной образовательной программы как меры соответствия 

достигаемого образовательного результата ожиданиям (запросам) личности, общества и государства, в развернутом варианте степень 

соответствия:  

• целей и результатов воспитания современным социальным требованиям, обусловленным переходом к демократическому, открытому обществу с 

рыночной экономикой, переходом от преимущественной ориентации на усвоение воспитанниками заданного объема образовательного материала 

к ориентации на развитие у детей способности к самостоятельному решению задач, проблем в различных сферах детской деятельности на основе 

использования освоенного социального опыта;  

• содержания воспитания его целям и возможностям всех детей;  

• условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и обеспечения психологического комфорта. Результатом 

открытости ДОУ для социума является: 

 • соответствие целей и результатов образования современным социальным требованиям; содержание образования его целям и возможностям 

всех воспитанников; условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и обеспечение психологического комфорта;  
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• информационно-аналитическое обеспечение основано на результатах комплексной психолого-педагогической диагностики в соответствии с 

социальным заказом;  

• личностно-развивающая педагогическая технология;  

• воспитанники на этапе завершения дошкольного образования легко адаптируются к изменяющимся жизненным условиям, легко устанавливают 

коммуникации, мотивированы на дальнейшее саморазвитие и т.д.;  

• материально-технические условия позволяют вести образовательный процесс на более высоком уровне. 

 

Социальный 

партнёр 

Предмет 

взаимодействия 

Мероприятия  Периодичность Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

«Средние 

общеобразовательные 

школы 

№ 40 и 25» 

Участие в реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ в части 

физического, 

интеллектуального и 

личностного развития 

ребенка на основе 

преемственности 

 

Посещение уроков и 

занятий, семинары, 

консультации для 

воспитателей и 

родителей, экскурсии, 

Дни открытых дверей 

совместные 

праздники, 

посещение школьных 

постановок, 

выставок. 

семинары, 

консультации для 

воспитателей и 

родителей, 

экскурсии, Дни 

открытых дверей 

совместные 

праздники, 

посещение 

школьных 

постановок, 

выставок. По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

Конспекты 

совместных 

мероприятий 

Формирование у 

дошкольников 

мотивационной 

готовности к обучению в 

школе. Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 1-ый класс. 

Детские сады № 

1,4,86,100,103, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная разработка, 

реализация общих 

проектов, задач 

направлений 

модернизации детский 

садов микрокомпекса 

проведение совместных 

мероприятий внутри 

объединения; 

повышение 

квалификации педагогов 

Организация 

совместных 

мероприятий для 

детей и педагогов 

(совместные 

спортивные 

мероприятия, 

концерты, 

мероприятия в рамках 

«Семейного 

фестиваля» и пр.) 

В соответствии с 

планом 

взаимодействия на 

учебный год 

Конспекты 

совместных 

мероприятий 

Обогащение 

образовательнго 

пространства:  

-развитие социализации 

воспитанников; 

 -развитие социального 

партнерства педагогов; 

 -распространение 

педагогического опыта; 
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 ДОУ 

ГИБДД Совместная разработка, 

реализация общих 

проектов, задач 

направленных на 

формирование 

элементарных знаний о 

безопасности и основ 

жизнедеятельности 

 

 

 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, 

Конкурсы, 

Организационно-

массовые мероприяти 

В соответствии с 

положениями 

конкурсных 

мероприятий. 

Выставки, 

конкурсы детских 

работ. Оказание 

методической 

помощи по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Проведение 

консультаций и 

семинары 

Снижение возможности 

опасных ситуаций на 

улице, которые могут 

привести к травмам детей. 

Соблюдение детьми 

правил дорожного 

движения. 

63 ОФПС ГУ МЧС 

России 

 Экскурсии, конкурс 

рисунков, проведение 

совместных 

мероприятий 

(учебные эвакуация, 

беседы) 

В соответствии с 

положениями 

конкурсных 

мероприятий, в 

рамках месячника 

по ПБ 

Экскурсии, встречи 

с работниками 

пожарной части, 

конкурсы по ППБ, 

консультации, 

инструктажи. 

Создание условий для 

познавательной 

активности, 

самоопределения и 

самовыражения 

дошкольников Снижение 

возможности опасных 

ситуаций на улице и в 

быту. Соблюдение детьми 

правил поведения. 

ГБУЗ Детская 

поликлиника 

 № 1, 2 

Оказание медпомощи Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемически 

е мероприятия 

По графику 

профилактических 

осмотров 

Медицинские 

рекомендации, 

карты 

Снижение числа 

пропусков детьми по 

болезни 

Библиотека № 12 Участие в реализации 

общеобразовательных 

программ в части 

формирования 

читательской культуры 

детей, родителей, 

педагогов 

Коллективные 

посещения, 

литературные вечера, 

встречи с 

библиотекарем, 

познавательные 

викторины на базе 

библиотеки для 

По плану, по 

договорённости 

Экскурсии, игры – 

занятия Поделки, 

изготовленные под 

руководством 

педагогов ДОУ 

Обогащение социально-

эмоциональной, 

познавательной сферы 

детей. Формирование 

навыков продуктивной 

деятельности 
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родителей и детей, 

создание семейной 

библиотеки. 

Центр 

дополнительного 

образования 

Участие в реализации 

ООП ДО в части 

обеспечения 

преемственности в 

развитии 

познавательных 

способностей 

дошкольников 

Участие в выставках, 

смотрах конкурсах; 

сотрудничество, 

посещение кружков, 

обмен опытом; 

организация 

досуговых 

мероприятий 

По плану на год Поделки, 

изготовленные под 

руководством 

педагогов ДОУ 

Обогащение Социально-

эмоциональной сферы 

детей. Формирование 

навыков продуктивной 

деятельности 

Городской историко-

краеведческий музе 

Участие в реализации 

общеобразовательных 

программ в части 

формирования 

читательской культуры 

детей, родителей, 

педагогов 

Экскурсии, игры – 

занятия, встречи 

сотрудников в музее и 

в детском саду, 

совместная 

организация 

выставок, конкурсов 

2-3 раза в год Экскурсии, игры – 

занятия, поделки, 

изготовленные под 

руководством 

педагогов ДОУ 

Обогащение Социально-

эмоциональной сферы 

детей. Формирование 

навыков продуктивной 

деятельности. 

 

            Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и других 

условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение 

ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей.  

           Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 

познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом национальных 

ценностей и традиций.  

          Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через организацию 

совместной, самостоятельной деятельности.  

           Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих мышление, 

воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении 

креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы организации 

совместной деятельности взрослых и детей. Возрождение традиций национальной культуры, знакомство с народными промыслами, организация 

народных праздников, создание и деятельность краеведческого музея, проведение ярмарок, выставок детского творчества – эти и другие формы 

сотрудничества являются важнейшим звеном между дошкольным учреждением и социумом, способствуют решению проблем, позволяют 

эффективно реализовать воспитательные возможности каждого субъекта взаимодействия.  
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           Природно-климатические, географические и экологические условия  

           С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения определяется проведение 

оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов.  

           В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой природы (полезные ископаемые) и природным 

явлениям с учётом специфики их протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в Каменском городском округе, а также 

ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учётом реальной климатической обстановки. Достаточно длинный весенний и 

осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, 

воспитание любви к родной природе.  

           Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:  

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

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

досуговая деятельность.  

            Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию проводится в зале и один раз – на воздухе.  

            Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. 

            Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня, перед уходом детей домой.  

            В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности 

взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не проводиться при t воздуха ниже -15С и 

скорости ветра более 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и 27 скорости ветра более 15м/с. Особое внимание 

уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах 

(комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

           В городе Каменске-Уральском расположены такие крупные промышленные предприятия, как ПАО «СинТЗ», ОАО «СУАЛ», ФГУП ПО 

«Октябрь», «УПКБ Деталь». Данная специфика учитывается при планировании образовательной деятельности с детьми: включены темы, 

направленные на ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), для детей старшего дошкольного возраста 

в расписании занятий включена конструктивно – модельная деятельность, планируется образовательная деятельность, направленная на развитие 

предпосылок инженерного мышления и способностей к научно - техническому творчеству.  

            Демографические условия  

           Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и др.), наполняемость и принципы формирования 

одновозрастных групп, в том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и методов образования детей.  

           Состояние здоровья детского населения города:  

- общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей  
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- все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, формирования 

ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе.  

           Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса семей 

воспитанников:  

- этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей; 

 - желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли 

доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением.  

           Национально-культурные и этнокультурные условия  

           В содержании рабочей программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные 

традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, 

манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных 

(местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В предметно-развивающей среде групп предусмотрено создание 

тематических музеев. Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: поговорки и пословицы, загадки, песни, сказки, сказы, игры, 

народную игрушку, декоративно-прикладное искусство, природные богатства земли Уральской. Системообразующий компонент образовательного 

процесса детского сада - приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры является составной частью основного и дополнительного 

образования, предусматривает реализацию задач всех образовательных областей, направлен на формирование нравственно ориентированной 

личности ребёнка дошкольного возраста средствами традиционной русской культуры, отражён в рабочих программах педагогов и специалистов 

детского сада. 

             Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации с 

этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой 

национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности.  

            Детский сад посещают дети разных национальностей, но преобладают русские. Ситуация многоязычия отсутствует, все говорят на русском 

языке. Образовательная деятельность осуществляется педагогами на русском языке.   

            Социально-исторические условия  

             Специфика экономических условий г. Каменска-Уральского учтена в календарнотематическом плане образовательной работы с детьми в 

таких формах как проекты, праздники, традиции. При разработке рабочей программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников 

с историей и достопримечательностями г. Каменска-Уральского, с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, 

предполагающие ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками, подлинными произведениями народного творчества.  

            Культурно-исторические условия региона  

            Одним из главных стратегических направлений воспитания в образовательном учреждении является формирование отношения ребёнка к 

окружающему миру и к самому себе на основе взаимодействия с педагогом в воспитательно-образовательном процессе по освоению социально-

культурных ценностей. 

           Главным средством восстановления духовно-нравственного, интеллектуального потенциала является возрождение нравственного воспитания, 

опирающегося на этнокультурные традиции русского народа, этнопедагогику. 
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           Город раскинулся на живописных берегах двух рек – Исети и её притока Каменки Полуторакилометровая тропа Карпинского. памятниками 

природы: каменные скалы (Каменные ворота. Скала Три пещеры, Скала Мамонт, Богатырёк, Скальная группа Семь братьев)  

           Исторический центр — Старый Каменск, в котором находятся памятники архитектурыздания XVIII и XIX веков. Три десятка памятников 

архитектуры регионального значения можно встретить в Старом Каменске. В них жили купцы, располагались школы, училища, магазины: Спасо-

Преображенский мужской монастырь, Усадьба купца Воробьева, Краеведческий музей имени И.Я. Стяжкина, Плотина на реке Каменка. Складские 

помещения — Провиантские склады. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения парциальной и авторской программ  

            Планируемые результаты освоения программы «СамоЦвет» Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования к 

семи годам:  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими;  

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

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 29 элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Характеристики целевых ориентиров на этапе завершения освоения Программы (к 7 (8) годам) 

 

Ценности Эмоционально-чувствительный 

компонент 

Деятельностный 

(поведенческий, 

регулятивный) компонент 

Когнитивный компонень 
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Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности 

семья Адекватно проявляет свои чувства к 

родителям 

Активно включается в семейные 

игры в соответствии с гендерной 

ролью. Проявляет 

воспитанность и уважение по 

отношению к старшим и 

младшим членам семьи. 

Оказывает посильную помощь 

членам семьи 

Обладает начальными 

знаниями о себе, своей семье, 

Знает способы проявления 

заботы о близких людях. 

Знает функциональные 

обязанности каждого члена 

семьи 

Социальная 

солидарность 

Проявляет доверие к 

поликультурному миру. Проявляет 

доверие к другим людям и самому 

себе. Адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в 

себя. Адекватно проявляет свои 

чувства гендерной идентичности. 

Выстраивает стратегию своего 

поведения. Может создавать 

условия для организации 

какойлибо деятельности. 

Способен регулировать свое 

поведение на основе усвоенных 

норм. Самостоятельно 

выполняет знакомые правила в 

различных жизненных 

ситуациях. Имеет опыт 

правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Может 

следовать социальным нормам 

поведения и правилам во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 

Может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной 

гигиены. Навык культурного 

социального творчества и 

экспериментирования в игровой 

деятельности. Способен 

находить недостающую 

информацию, в том числе 

Знакомится с нравственными 

категориями «совесть», 

«правда». Проявляет интерес 

к социальным аспектам 

общественной жизни. Задает 

вопросы о школе и своем 

будущем. Знает социальные 

нормы поведения и правила 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 

Знает правила безопасного 

пове- дения и личной гигиены 
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правильно формулировать 

вопрос и находить нужного 

адресата. Может включаться в 

работу сверстников и 

действовать в рамках границ, 

обозначенных правилами игры. 

Имеет навык 

коллективнораспределенной 

деятельности. Умеет обходиться 

с чужой собственностью. 

Способен выбирать 

нравственные способы 

достижения целей из возможных 

вариантов. Способен 

поддерживать хорошие 

отношения в процессе 

взаимодействия с другими 

людьми в любой ситуации 

Труд и творчество Ребенок способен выбирать себе 

участников по совместной трудовой и 

творческой деятельности. Ребенок 

обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам 

труда. Переживает радость открытия 

нового в трудовой и творческой. 

Владеет основными 

культурными способами 

трудовой и творческой 

деятельности. Способен 

самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в 

различных видах детской 

деятельности). В случаях 

затруднений обращается за 

помощью к взрослому. 

Знает социальные нормы 

поведения и правила 

трудовой и творческой 

деятельности Знает правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты 

Здоровье Способен справляться со страхами. 

Способен переживать печаль. 

  

Труд и творчество Ребенок способен выбирать себе Умеет слушать взрослого и Различает условную и 
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участников по совместной трудовой и 

творческой деятельности. Ребенок 

обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам 

труда и творчества. Переживает 

радость открытия нового в трудовой и 

творческой деятельности. 

выполнять его инструкции, 

работать по правилу и по 

образцу. Приобретает навыки 

одновременных или 

поочерёдных действий, понимая 

необходимость осуществления 

совместных действий. 

реальную ситуации в 

трудовой и творческой 

деятельности. Ребенок 

способен расширять 

собственный опыт за счет 

удовлетворения потребности 

в новых знаниях. Умеет 

использовать разнообразные 

источники получения 

информации для 

удовлетворения интересов, 

получения знаний и 

содержательного общения 

Семья Проявляет доверие и эмоциональную 

отзывчивость к своей семье. 

Проявляет чувство любви и верности 

к близким людям. Проявляет 

уважение к родителям. Проявляет 

ответственность за младших братьев 

и сестер. Способен сопереживать 

неудачам и радоваться успехам 

членов семьи. Готов оказывать 

помощь; поддерживать (словом и 

делом) ровесника или младшего, 

близких и др. в различных 

критических ситуациях. Способен к 

осмыслению своих отличительных 

особенностей. 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Способен 

выбрать верную линию 

поведения по отношению к 

людям разного возраста, 

проявлять уважение к старшим. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, своей семье. 

Знает способы проявления 

заботы о близких людях. 

Знает функциональные 

обязанности каждого члена 

семьи. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 

Семья Проявляет доверие и эмоциональную 

отзывчивость к своей семье. 

Проявляет уважение к родителям. 

Проявляет ответственность за 

младших братьев и сестер. 

Способен отвечать за свои 

поступки перед членами семьи, 

Способен к совместной 

деятельности с близкими 

людьми, отвечать за «общее 

Знает элементарные правила 

этикета и безопасного 

поведения дома. Знает о 

необходимости подчиняться 

требованиям близких членов 
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дело». Понимает необходимость 

согласовывать с членами семьи 

свои мнения и действия. 

семьи. Знает о правах и 

обязанностях членов семьи. 

Социальная 

солидарность 

Проявляет интерес к 

сюжетноролевым играм Осознает 

свои права и свободы (иметь 

собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное 

время) 

В процессе чтения-слушания 

включает творческое 

воображение. Способен 

участвовать в создании 

коллективного творческого 

продукта совместной 

деятельности 

Понимает, что социальные 

роли человека (ребёнок–

взрослый, дети – родители, 

продавец–покупатель и т. д.) 

определяют его речевые роли, 

и умеет регулировать их в 

конкретной ситуации 

общения. 

Труд и творчество Проявляет потребность в творческом 

самовыражении. Проявляет 

осознанный интерес к выбору вида 

совместной трудовой и творческой 

деятельности, осознанный выбор 

роли. 

Способен с помощью 

адекватных речевых средств 

представить воображаемую 

коммуникативную ситуацию, 

описать и объяснить речевое 

поведение участников 

коммуникации. В ролевой игре 

берет на себя роль разных 

профессионалов 

Различает условную и 

реальную ситуации в 

трудовой и творческой 

деятельности. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности 

Семья Может оценивать применение 

речевых навыков у членов семьи 

Способен определять собственное 

эмоциональной состояние и 

эмоциональные состояния членов 

семьи. Осознает свои отличительные 

особенности, отражает в речевой 

деятельности 

Уместно использует словесные 

единицы и выражения в устной 

речи в зависимости от 

конкретной коммуникативной 

семейной ситуации. Способен в 

зависимости от ситуации 

совершать речевые поступки 

(успокоить, пожалеть, 

подбодрить и т.п.). 

Осмысленно использует 

словесные средства, 

отражающие нравственные 

категории и представления о 

нравственных качествах 

членов семьи 

Социальная 

солидарность 

Способен адекватно использовать 

речь для выражения чувств, желаний 

и т. п., Может оценивать применение 

Способен содержательно, 

грамматически правильно и 

последовательно излагать свои 

Умеет использовать средства 

художественной 

выразительности в 
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речевых навыков у других участников 

коммуникации. Готов к оценке 

речевого поступка с точки зрения 

нравственных ценностей, норм 

речевого этикета. Способен в 

зависимости от ситуации совершать 

речевые поступки (успокоить, 

пожалеть, подбодрить и т. п.). Может 

поделиться своими впечатлениями, 

обосновать собственное мнение и т. п. 

мысли. Речь живая, 

непосредственная, 

выразительная. Даёт чёткие, 

образные ответы на вопросы 

взрослого об услышанном, 

увиденном. Ясно излагает свои 

чувства, мысли по поводу 

увиденного, услышанного, 

прослушанного произведения. 

Владеет культурой слушания: 

внимательно воспринимает и 

понимает звучащие речь или 

текст, не перебивает говорящего 

(читающего), но невербально 

реагирует. Навык речевого 

этикета. 

самостоятельном 

высказывании. Владеет 

диалогической и 

монологической речью. 

Осмысленно использует 

словесные средства, 

отражающие нравственные 

категории и представления о 

нравственных качествах 

людей. уместно использует 

эти словесные единицы и 

выражения в устной речи в 

зависимости от конкретной 

коммуникативной ситуации. 

Труд и творчество Позитивно воспринимает 

литературные произведения, 

описывающие профессии. 

Описывает содержание 

знакомых профессий. 

профессий. Знает содержание 

некоторых профессий. 

Знаком с некоторыми 

терминами, характерными 

для некоторых профессий 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими 

Семья Способен выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта 

Активно включается в игру в 

соответствии с гендерной 

ролью. Ребенок оказывает 

посильную помощь членам 

семьи. 

Знает физические 

возможности и 

антропометрические данные 

членов семьи 

Здоровье Испытывает удовольствие от 

движения, от активных действий. 

Умеет справляться со стрессом с 

помощью двигательной 

активности. 

 

Социальная 

солидарность 

Осуществляет текущий контроль за 

точностью двигательного действия не 

только на базе зрительного 

анализатора и мышечных ощущений, 

Владеет и использует в 

физкультурном зале и 

естественных условиях разные 

способы ходьбы, бега, прыжков, 

Может планировать своё 

двигательное поведение, 

выбирать способ с учётом 

своих физических 
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но и настроения, эмоционального 

состояния. 

ползания, метания, действия с 

большим и малым мячом и др. 

пособиями с учётом условий 

выполнения и двигательной 

задачи. Различает мышечные 

ощущения, вес и фактуру 

предметов. Согласовывает 

действия с партнёрами в 

условиях ограниченного 

пространства. Соблюдает 

правила честного 

соперничества, владеет навыком 

самоконтроля. Навык 

соблюдения очередности, 

заданной правилами. 

возможностей, физического 

«я»: антропометрических 

данных (веса, роста), 

развития физических качеств 

(силы, быстроты, ловкости, 

выносливости). 

Труд и творчество Способен выбирать себе участников 

по совместной трудовой и творческой 

деятельности. Способен выражать 

свои переживания, чувства, взгляды 

на различные профессии и виды 

деятельности. 

Ребенок подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения 

и управлять ими. Ребенок 

способен к принятию 

собственных решений в выборе 

будущей предполагаемой 

профессии, опираясь на свои 

знания, умения и интересы в 

различных видах деятельности. 

Знает деятельность людей 

различных профессий. Знает 

свои физические 

возможности, веса, роста, 

развития физических качеств, 

может соотнести свои 

физические данные с 

возможностью выполнять ту 

или иную трудовую и 

творческую деятельность. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 

Семья Проявляет чувство любви и верности 

к близким людям. Проявляет 

уважение к родителям. Проявляет 

ответственность за младших братьев 

и сестер. Способен сопереживать 

неудачам и радоваться успехам 

членов семьи. Адекватно проявляет 

Ребенок проявляет уважение к 

родителям (близким людям). 

Проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к 

старшим и младшим членам 

семьи. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, своей семье, 

о природном и социальном 

мире, в котором он живет. 

Знает способы проявления 

заботы о близких людях. 

Знает функциональные 
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свои чувства к родителям обязанности каждого члена 

семьи 

Здоровье Способен справляться со страхами. 

Способен справляться со смущением. 

Способен справиться с ситуацией 

игнорирования. Способен к 

преодолению стресса. 

Умеет реагировать на 

незаслуженные обвинения. 

Способен адекватно реагировать 

на отказ. Способен находить и 

выбирать способ реагирования 

на опасную ситуацию. Спокойно 

реагирует в ситуации, когда не 

принимают в общую 

деятельность группы. Способен 

адекватно реагировать на 

ситуации, когда дразнят. 

Способен к регуляции 

собственных действий. 

 

Социальная 

солидарность 

Обладает чувством собственного 

достоинства. Имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков 

как своих, так и других людей. 

Способен определять смыслы и 

социальную направленность 

собственной деятельности. Имеет 

привычку оценивать свой вклад в 

коллективную работу. Способен 

определять границы допустимой 

самодеятельности в группе 

сверстников, в отношениях со 

взрослыми. Способен справляться со 

смущением. Способен выражать свое 

мнение публично. Способен 

придерживаться правила очередности 

в высказываниях своего мнения. 

Способен регулировать свое 

поведение на основе усвоенных 

норм. Может проявить волевые 

усилия в ситуации выбора. 

Самостоятельно выполняет 

знакомые правила в различных 

жизненных ситуациях. Имеет 

собственное мнение, выбирает 

друзей, игрушки, виды 

деятельности, имеет личные 

вещи, по собственному 

усмотрению использует личное 

время. Умеет принять 

последствия собственного 

выбора (отношение к своей 

ошибке). Умеет говорить «нет». 

Способен придерживаться 

правила очередности в 

высказываниях своего мнения. 

Знаком с нравственными 

категориями «совесть», 

«правда». Сформировано 

понятие о добре и зле, 

хороших и плохих поступках. 

Знает социальные нормы 

поведения и правила во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 

Знает правила безопасного 

поведения и личной гигиены, 

выстраивает стратегию 

своего поведения. 

Труд т творчество Обладает установкой положительного Способен адекватно оценивать  
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отношения к миру, к разным видам 

труда. Испытывает чувство 

ответственности за конечный 

результат. 

свои возможности и правильно 

находить партнеров для 

достижения своих целей. 

Способен самостоятельно 

находить решение и исправлять 

недостатки в работе. Владеет 

навыком контроля за 

правильностью выполнения 

задания. Способен сдерживать 

свое желание подсказывать. 

Способен заинтересованно 

выслушать всех участников 

игры, обсуждения и т.п. (навык 

«активного» или «включенного» 

слушания). 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Семья Проявляют эмоциональную 

отзывчивость к членам семьи, 

сопереживают неудачам и радостям 

близких людей. Проявляет 

ответственность за младших братьев 

и сестер. 

Сформированы полезные 

навыки и привычки, нацеленных 

на поддержание собственного 

здоровья и здоровья членов 

семьи. Сформированы умения 

договариваться с членами семьи, 

аргументировать принятие 

собственного решения. 

Сформированы навыки 

регулирования собственного 

поведения в различных 

жизненных ситуациях 

Использует знания и беседы с 

членами семьи как один из 

источника информации в 

познании мира. Знает 

традиции семьи, истории, 

связанные с 

«генеалогическим семейным 

древом». Знает, как учились 

близкие родственники, как 

живут сколько зарабатывают. 

Знают свои функциональные 

обязанности и обязанности 

каждого члена семьи 

Социальная 

солидарность 

Проявляет доверие к другим людям и 

самому себе. Способен учитывать 

Проявляет исследовательскую 

активность и интерес к 

Проявляет интерес к 

социальным аспектам 
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интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других. 

окружающему миру, 

взаимодействию со 

сверстниками. Способен к 

принятию собственных 

решений. Принимает 

ответственность за принятое 

решение. 

общественной жизни. Задает 

вопросы об устройстве мира. 

Имеет начальные 

представления в разных 

областях знания, о работе 

органов и систем своего 

организма, правилах 

здоровьесберегающего 

поведения. Владеет знаниями 

о своём городе (селе), 

достопримечательностях, 

музеях, театрах, памятниках 

культуры и народным героям. 

Имеет первоначальные 

представления о государстве 

(президент, армия и т. д.), его 

символах (герб, флаг, гимн), 

государственных праздниках; 

многонациональном составе 

населения России; народной 

и национальной культуре, 

предметах быта, игрушках и 

играх 

Труд и творчество Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда. Переживает 

радость открытия нового в трудовой и 

творческой деятельности. 

Испытывает положительные эмоции 

от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с 

пространством и временем. 

Ребенок владеет основными 

культурными способами 

трудовой и творческой 

деятельности. Имеет опыт 

практических действий с 

разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах 

и экспериментах. Умеет 

выделять из потоков 

информации ту, которая 

актуальна для решения 

поставленной задачи проблемы 

Умеет использовать 

разнообразные источники 

получения информации для 

удовлетворения интересов, 

получения знаний и 

содержательного общения. 

Имеет общие представления в 

естественнонаучной области, 

математике, экологии и пр. 

Имеет первоначальные 

представления о значении для 

человека счета, чисел, знания 
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о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, 

времени и пространстве, 

закономерностях и 

структурах. 

                        Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования (дошкольный) могут существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. Методический комплект для осуществления развивающего оценивания  

Методический комплект для осуществления развивающего оценивания освоения детьми ООП ДО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений отражающей специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  

- Толстикова О.В., Неганова М.Н. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по образовательной программе «СамоЦвет». 

– Методические рекомендации. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2016. – 92с. –  

- Толстикова О.В., Дягилева Н.В. Методические рекомендации по организации оценки качества образования в условиях апробации ОП ДО 

«СамоЦвет» – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2017. – 120с.  

- Инструментарий мониторинга для осуществления педагогической диагностики (электронный, печатный вариант):  

- Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Карта развития ребенка 1-го - 7-го года жизни. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018.  

- Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Журнал динамики достижений группы детей 1-го – 7-го года жизни. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

2018. Инструментарий системы внутренней оценки качества образовательной деятельности: - Мониторинг образовательной среды группы ДОО: 

психолого-педагогические условия. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018.  

- Мониторинг образовательной среды группы ДОО: развивающая предметно-пространственная среда. 

 

 

  II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ.  

 2.1. Обязательная часть 

Поясительная записка.  

В содержательном разделе Программы представлены:  
а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в т.ч. 

развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах;  

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и  
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индивидуально-психологических особенностей обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений  

развития обучающихся с ТНР.  

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, социально-экономическими условиями субъекта 

Российской Федерации, местом расположения ДОО, педагогическим коллективом ДОО. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с 

ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между 

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

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.  

  
      2.1.1.Задачи и содержание образования по образовательным областям.  Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка. 
  

 Социально-коммуникативное развитие детей с ТНР.  
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.  

  

Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста  
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы:  

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

- воспитание правильного отношения к людям, вещам;  
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- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», 

«могу - не могу», «нравится - не нравится»).  

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

следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

          Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на 

преодоление у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к 

окружающим педагогическим работником и детям положительную направленность.  

          В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие 

детям с помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с другими детьми: 

парное или в малых группах (два-три обучающихся).  

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

представления обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой - не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; 

различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом.  

          Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступного детям речевого материала применительно к игровым 

ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса.  

         Педагогические работники обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать 

умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.  

         Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой 

работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» 

должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также педагогические работники, работающие с детьми с ТНР.  

           Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста  

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

следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  
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           Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков 

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

другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

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

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность.  

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

руководителей) становится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в 

игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

           Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

           Основное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты.  

           Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у обучающихся потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации 

речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

            Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом 

особого внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого 

ребенка и детского сообщества в целом.  

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

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего 

дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В 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.  

            Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  
           Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности.  

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

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

                4) труд.  

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

с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.  

             Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР предполагает следующие направления 

работы: дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

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

речевая деятельность, расширяется словарный запас.  

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

подвижных играх и упражнениях.  

             В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм.                          

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

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

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

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

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

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

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

мотивации к деятельности.  

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

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

человеку, о макросоциальном окружении.  

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

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  

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

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

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

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 
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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.  

  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», 

«Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:  
- воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране;  

- воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям (законным представителям), педагогам, соседям и 

другим), вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности;  

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России;  

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи;  

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной позиции;  

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и 

заботы;  

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи;  

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей.  

  

  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ТНР.  

              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.  
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           Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста  
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. 

           Для обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной области «Речевое 

развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с 

педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности 

к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности.  

           Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что 

предъявляет особые требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник 

вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 

возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка.  

           Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать 

контакт со педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и обучающихся 

осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР 

создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

        Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно 

организованное руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работником показа действий 

и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с 

незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника.  

         Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной 

деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 

окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации.  

         Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует 

использование детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме.  

         Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-

логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные 

и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 

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

         Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста:  
         Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с 

ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  
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         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.   

         Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста:  
        Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование связной речи обучающихся с 

ТНР.  

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

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится 

базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности.  

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

этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

обучающихся.  

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

в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

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

        Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает:  

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения;  

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке).  

-  

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

           Содержательный раздел должен включать описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной программы 

дошкольного образования с учётом их образовательных потребностей, и интересов.  

           Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками, 

зависит от: - возрастных особенностей воспитанников;  

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

- степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей).  

          Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы используются c учетом программы. Содержание образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития ребенка):  

         для детей дошкольного возраста (3 года – 7(8) лет) - ряд видов деятельности, таких как:  

- образовательные предложения для целой группы (занятия) с квалифицированной коррекцией нарушений речевого развитии детей;  

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры квалифицированной коррекцией нарушений речевого развитии 

детей;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) с квалифицированной коррекцией нарушений речевого развитии детей;  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) с квалифицированной коррекцией 

недостатков нарушений речевого развитии детей;  

- восприятие художественной литературы и фольклора с квалифицированной коррекцией недостатков нарушений речевого развитии детей;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) с квалифицированной коррекцией недостатков нарушений речевого 

развитии детей;  
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал с квалифицированной коррекцией 

недостатков нарушений речевого развитии детей;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) с квалифицированной коррекцией недостатков в нарушениях речевого развитии детей; 

 - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) с квалифицированной коррекцией недостатков нарушений речевого развитии детей; нарушений речевого развитии 

детей;  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка с квалифицированной коррекцией недостатков нарушений речевого 

развитии детей; - взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

 - проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции и т.п., 

 - использование образовательного потенциала режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков нарушений речевого развитии 

детей.               Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы используются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. 

обеспечивают активное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, обеспечивают 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

        Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

         При реализации образовательной программы дошкольного образования детский сад использует различные образовательные технологии:  

         Технология утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг – это начало дня, когда дети 

собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. На утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) ит.д.                                                                                                                                                                                                                                                                 

          Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей.  

         Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог может использовать следующие методы:  

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие 

ситуации, игровые методы);  

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной 

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

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы); При организации 

обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей:  

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  
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‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель)  

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях);  

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование).  

           При реализации Программы образования педагог может использовать различные средства, представленные совокупностью материальных и 

идеальных объектов: ‒ демонстрационные и раздаточные;  

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные; ‒ реальные и виртуальные.  

          Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

 ‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

 ‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.);игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.);  

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования 

(натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты,модели, схемы и др.);  

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги,иллюстративный материал);  

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

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования);  

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).  

             При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное значение имеет признание приоритетной субъективной 

позиции ребенка в образовательном процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной 

деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы 

 

 

Познавательно-исследовательская 

Игры с правилами, Беседы , Конструирование, Лего-конструирование, Сбор фотографий и оформление, 

Целевая прогулка, Игры – путешествия, Настольно-печатные игры, Дидактические игры, 

Коллекционирование, Экскурсия, Моделирование, Сбор фотографий и оформление, Целевая прогулка, 

Моделирование правил, Игры – путешествия, Разгадывание кроссвордов, Телестудия представляет 

научно – познавательный проект, Мини – конкурс , Просмотр видео фильмов и диафильмов, Проектная 

деятельность, Викторина, Природоохранная деятельность 
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Двигательная Игры с правилами, Народные игры 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение художественной литературы, Заучивание, Знакомство с пословицами и поговорками, Народный 

фольклор 

Музыкальная Слушание музыки, Календарные праздники, Развлечения, Тематические праздники, Проведение 

клубного часа 

Изобразительная Ручной труд, Рисование, Рассматривание репродукций художников, Создание коллажа, Создание и 

презентации, плаката 

Виды детской деятельности                                               Формы работы 

 

Конструирование 

Из строительного материала, Практическое и компьютерное, Из деталей конструкторов, Из бумаги, Из 

природного материала, Из крупногабаритных модулей, Конструирование по модели, по условиям  

Конструирование по образцу, Конструирование по замыслу, Конструирование по теме 

Каркасное конструирование, Конструирование по чертежам и схемам 

  

Коммуникация 

Педагогические ситуации, Беседа, Рассказывание, Обсуждение ситуации, Обсуждение поступков  

Отгадывание загадок, Обсуждение чрезвычайной ситуации, Коллективное составление инструкции 

(памятки), Разбор понятий, Беседы – рассуждение, Речетворчество 

 

Игровая 

Сюжетно-ролевая игра, Игры – манипуляции, Театрализованная игра, Ряженье, Настольный театр , 

Игра – забава, Игра-имитация, Игра драматизация, Игра-инсценировка, Кукольный театр, Театр на 

столе, Перчаточный театр, Настольно-печатные игры, Дидактические игры, Режиссерская игра 

Самообслуживание и бытовой труд Совместная деятельность, Поручение, Задания, Коллективное творческое дело, Хозяйственно-бытовой 

труд, Труд в природе, Ручной труд, Труд в уголке природы, Дежурство, Совместные действия детей по 

изготовлению 

Формы и средства развития познавательной сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Познавательно-исследовательская 

Календарь природы, Игра-экспериментирование, Опыт, Наблюдение, Исследование, Игротека 

Клуб математических игр, «Умные сказки», Коллекционирование, Моделирование, Сбор фотографий и 

оформление, Игры-головоломки, Разгадывание кроссвордов, Телестудия представляет научно – 

познавательный проект, Мини – конкурс, Экспедиции по природным зонам России, Просмотр видео 

фильмов и диафильмов, Проектная деятельность, Викторина, Познавательные вечера, Познавательные 

беседы 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение, Отгадывание загадок, Слушание, Заучивание, Книжная выставка 

Самообслуживание и бытовой труд Ознакомление с трудом взрослых, Поручение, Коллективное творческое дело, Задания 

Игровая Дидактические игры , Компьютерные игры, Игры, Настольно-печатные игры 

Музыкальная Слушание музыки, Календарные праздники, Развлечения 

Двигательная Игры с правилами 
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Изобразительная Сменная выставка, Рассматривание картин, иллюстраций, Лепка, Рисование, Аппликация, Выставки 

детских работ, Коллекции, Создание коллажа, Творческая мастерская, Дизайн-проект, Художественный 

труд , Обыгрывание незавершённого рисунка 

Конструирование - Конструирование по модели, по условиям, по образцу  

- Конструирование по замыслу, по теме  

- Конструирование по чертежам и схемам  

Из строительного материала, Практическое и компьютерное, Из деталей конструкторов, Из бумаги  

Из природного материала, Из крупногабаритных модулей, Каркасное конструирование 

Формы развития речевой сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Коммуникативная Словотворчество, Артикуляционная игра, Речевая ситуация, Ситуативный разговор, Обсуждение 

поступков, Отгадывание загадок, Речевые игры, Речетворчество, звукоиграйка, Составление рассказа  

Описательный рассказ, Составление описательных рассказов, Составление сказок, Составление 

творческих рассказов, Сочинение (ароматной сказки), Пересказ Составление историй «наоборот», 

истории, по аналогии с отрывком из рассказа, Составление повествовательных рассказов  «Минутки 

общения» Анализ произведений художественной   литературы, Беседа, Рассматривание и сравнение, 

Конкурс чтецов, Беседы – рассуждение, Ситуация морального выбора 

Познавательно-исследовательская Настольно-печатные игры Дидактические игры Сбор фотографий и оформление Встреча с интересными 

людьми, Игры – путешествия, Разгадывание кроссвордов, Телестудия представляет научно – 

познавательный проект, Мини –коллажи, Просмотр видео фильмов и диафильмов, Проектная 

деятельность, Викторина 

 Игровая Моделирование, Игра-драматизация, Театрализованные этюды 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение, Слушание, Отгадывание, Книжная выставка, Заучивание стихотворений, Заучивание 

произведений устного народного творчества, Литературно – музыкальный салон  

Знакомство с букварями, азбуками 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Музыкальная Коллективное творческое дело  Задания  Слушание музыки 

Двигательная Пальчиковые игры   Игры с правилами   Народные игры 

Конструирование Из строительного материала   Практическое и компьютерное  Из деталей конструкторов  Из бумаги  

Из природного материала  Из крупногабаритных модулей  Конструирование по модели  

Конструирование по условиям  Конструирование по образцу  Конструирование по замыслу  

Конструирование по теме Каркасное конструирование  Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная Рассматривание картин, иллюстраций  Лепка  Рисование  Аппликация  Выставки детских работ конкурс 

Методы развития речи 
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 Наглядные Словесные Практические 

Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в  

природе, экскурсии)  

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин; 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

Чтение и рассказывание  

художественных  

произведений. 

Заучивание наизусть. 

Пересказ.  

Обобщающая беседа.  

Рассказывание без опоры на  

наглядный материал. 

Дидактические игры 

Игры -драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

Формы развития художественно-эстетической сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы 

 

Познавательно-исследовательская 

Музыкальные викторины Проекты Дидактические игры Коллекционирование  Настольно - печатные 

игры Сбор фотографий и оформление Игры – путешествия Разгадывание кроссвордов  Телестудия 

представляет научно –познавательный  проект  Мини – конкурс Проектная деятельность  Викторина  

Театральный этюд  Мультфильмы  Просмотр видео фильмов и диафильмов  Знакомство с народными 

инструментами  Музыкальные викторины 

Изобразительная Оформление проекта Рисование  Лепка  Аппликация  Сменная выставка  Художественный труд  

Выставки  Нетрадиционные техники  Рассматривание репродукций художников  Дизайн-студия  

Декоративно-прикладная деятельность  Рисование» музыки 

Игровая Настольно-печатные игры 

Дидактическая игра 

Коммуникация Драматизация  Игры-инсценировки  Настольный театр  Игра драматизация  Игра-инсценировка  

Кукольный театр  Театр Петрушки  Театр на столе  Перчаточный театр  Пальчиковый театр 

Виды детской деятельности Формы работы 

Музыкальная Музицирование Слушание музыки Игра на музыкальных инструментах Календарные праздники 

Развлечения Тематические праздники Пение Исполнение Песни – игры  Игра на музыкальных 

инструментах Импровизация Тематические праздники  Ярмарка  Народные обряды Календарные 

праздники 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение художественной литературы Отгадывание загадок Сочинение стихов Пословицы и поговорки 

Самообслуживание и бытовой труд Ручной труд Поручение  Коллективное творческое дело  Задания 

Двигательная Танцы Ритмические движения 

Конструирование Из строительного материала Практическое и компьютерное Из деталей конструкторов Из бумаги Из 

природного материала Из крупногабаритных модулей Конструирование по модели Конструирование по 
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условиям Конструирование по образцу Конструирование по замыслу  Конструирование по теме  

Каркасное конструирование  Конструирование по чертежам и схемам 

Разнообразные организационные формы для физического развития детей дошкольного возраста в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы 

 

Познавательно-исследовательская 

Беседы Сбор фотографий и оформление Просмотр видео фильмов и диафильмов Дидактические игры 

Настольно-печатные игры Коллекционирование Праздники Отгадывание загадок Викторина 

Валеологические минутки Моделирование Игры – путешествия Разгадывание кроссвордов  Телестудия 

представляет научно –познавательный проект Мини – конкурс Проектная деятельность 

Игровая Игра-развлечение  Праздник  Мини-конкурс Викторина 

 

Коммуникативная 

Сказкотерапия Фонетическая ритмика Коммуникативные игры Психо-гимнастика Физкультурная 

сказка Обсуждение ситуации Обсуждение поступков Разбор понятий Беседы – рассуждение 

Моделирование правил Коллективное составление инструкции (памятки) 

 

 

Изобразительная 

Рисование  Лепка Аппликация Рассматривание картин, иллюстраций Выставки детских работ 

Цветотерапия Мастерилка Создание коллажа 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение Слушание Книжная выставка Заучивание стихотворений Создание книжек-малышек 

Самообслуживание и бытовой труд Поручение Коллективное творческое дело Задания 

Музыкальная Танцы Ритмические движения  Ритмика Музыкальные занятия Этюды: по ритмики, пластике, 

пантомиме, оздоровительной хореографии 

Двигательная Утренняя гимнастика Массаж  Ленивая гимнастика Закаливание Основные движения Игровое 

упражнение Спортивные упражнения Физкультурные занятия Спортивные упражнения Игровое 

упражнение Основные движения Игры-соревнования Оздоровительный бег Подвижная игра Игры 

малой подвижности Народные игры Упражнения на фитболах Тренажеры  Корригирующая гимнастика 

Игра с правилами на физическую компетенцию Спортивные игры  Развлечения  Праздники Игры-

соревнования Малая олимпиада Малый туризм Эстафеты Имитация через движение характерных  

особенностей изучаемых объектов и явлений окружающего мира Акции 

Методы физического воспитания 

Наглядный Словесный Практический 

Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнения, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни) Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Объяснения, пояснения, указания  

Подача команд, распоряжений, сигналов  

Вопросы к детям  

Образный сюжетный рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Повторение упражнений без  изменения 

и с изменениями 

Проведение упражнений в  игровой 

форме Проведение упражнений в  

соревновательной форме 
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           Здоровьесберегающие, здоровьеформирующие технологии  
           Здоровьесберегающие технологии — это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа 

жизни и здоровья воспитанников.  

           Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у субъектов позитивной, устойчивой 

ориентации на сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности.  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья  
• Ритмопластика  

• Динамические паузы  

• Подвижные и спортивные игры  

• Релаксация  

• Различные гимнастики  

Технологии обучения здоровому образу жизни  
• Физкультурные занятия  

• Проблемно-игровые занятия  

• Коммуникативные игры  

• Занятия из серии «Здоровье»  

• Самомассаж  

Коррекционные технологии  
• Технологии музыкального воздействия  

• Сказкотерапия  

• Цветотерапия  

• Психагимнастика  

• Фонетическая ритмика  

Средства и методы здоровье формирования:  
- методики и технологии психолого-медико-социального сопровождения воспитанников на каждом возрастном этапе,  

- игры, направленные на здоровье-формирование дошкольников; 

 - решение проблемных ситуаций; - промежуточные и итоговые диагностики состояния здоровья,  

- мероприятия по формированию здорового образа жизни,  

- коррекционная работа по медицинским показателям,  

- технологии включения воспитанников и родителей воспитанников в здоровье формирующую деятельность. 

                 Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет 

признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе.  
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         При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру 

и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или 

иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 

           Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

   

2.1.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  
Образовательная деятельность в ДОУ включает:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДОУ.  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности:  

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то 

новому;  

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - равноправные партнеры;  

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения 

(от планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей;  

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные 

игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое),  

5) самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое).  

        Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество 

при выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 

возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников 

совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида 

деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей.  
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        Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно- исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной 

деятельности.  

         В ДОУ создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. Выделяют простые, составные и комплексные формы.  

         Простые формы обычно посвящены одной теме. К простым формам относятся:  

- беседа,  

- рассказ,  

- наблюдение,  

- дидактическая игра (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога),  

-    эксперимент.  

Составные формы (разнообразное сочетание простых форм). К составным формам относятся:  

             - игры-путешествия,  

- игровые ситуации,  

- целевые прогулки и экскурсии,  

- творческие мастерские,  

- творческие гостиные и творческие лаборатории,  

-    интерактивные праздники.  

Комплексные формы создаются как  целенаправленная подборка простых и составных форм. К комплексным формам относятся:  

            - различные проекты (детско-родительские, совместные образовательные и иные),  

- тематические дни,  

- тематические недели,  

- тематические или образовательные циклы.  

            Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребенка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и 

инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным.  

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие.  

            В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и деятельности детей, средство 

разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей.  

           Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его личности, педагог максимально использует все варианты 

ее применения в ДО.  

           Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени 

состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение.  
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          Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать:  
- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие);  

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), 

рассматривание картин, иллюстраций;  

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие);  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;  

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и другое);  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое);  

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, 

гимнастика и другое);  

- артикуляционные, пальчиковые гимнастики.  

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий.  

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими 

играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, 

желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания.  

           При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной деятельности в рамках 

сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.  

           Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации образовательной 

деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным  материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ;  

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;  
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- проведение спортивных праздников (при необходимости).  

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать:  
- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; 

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей);  

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое);  

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие);  

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое;  

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее;  

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации;  

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого;  

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; по заданиям учителя-логопеда; - работу с родителями 

(законными представителями).  

          Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры активности  

 Центр двигательной деятельности 

-Центр сюжетно-ролевой игры 

-Центр музыки и театрализованной деятельности 

-Центр опытно-экспериментальной деятельности 

-Центр познания 

-Центр книги 

-Центр творчества 

-Центр конструирования 

-Экологический центр 

-Центр безопасности 

-Уголок уединения 

- Центр патриотического воспитания 

         Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, времени, партнеров. Педагог может 

направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 

поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно- развивающую среду и другое).  

         Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют социальные и практические 

компоненты содержания образования, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность.  
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         К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы.  

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует 

становлению разных видов детских инициатив:  

- в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); в продуктивной - созидающий и волевой 

субъект (инициатива целеполагания);  

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива);  

- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива);  

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного  

возраста (игровой, познавательно- исследовательской, продуктивной деятельности).  

 

           Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое.  

           В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей.  

           К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы и др.  

          Культурных практики ребенка дошкольного возраста  

          Культурные практики ребенка – это активная, продуктивная образовательная деятельность.  

          Для того, чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная практика, особые собственные пробы сил. На 

основе взаимодействия с взрослым у ребенка формируются: привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, черты характера, стиль 

поведения.  Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

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

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

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

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.  
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, 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.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.  

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. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

           Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  
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- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

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

дня;  

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

прогулки, включает: 

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

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); - элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада; 

 - свободное общение воспитателя с детьми. 

 

       2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

       Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОУ как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения.  

       Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок 

приходит в ДОУ и вторая половина дня.  

Любая деятельность ребенка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной инициативной деятельности, например:  

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

- игры - импровизации и музыкальные игры;  

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

- самостоятельная  двигательная  деятельность,  подвижные  игры,  выполнение ритмических и танцевальных движений.  

       Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия:  
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1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;  

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности;  

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребенок способен и желает 

решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов;  

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы;  

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;  

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к 

ее дозированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

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

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения.  

           В возрасте 3 - 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребенок стремится через разговор с педагогом 

познать окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребенок задает различного рода вопросы.  

           Важно поддержать данное стремление ребенка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать 

педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребенка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. 

Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребенка самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима 

дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в 

двигательной деятельности.  

          С четырех - пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребенка является ключевым условием для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в 

познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским 

вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять 

особое внимание доверительному общению с ребенком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 
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инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребенка 

умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать 

такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть 

ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам 

и игрушкам.  

          Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца).   

        Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить 

внимание на те педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 

ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно 

поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая 

произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребенка за стремление к таким действиям, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений.  

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и приемов.  

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет 

и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

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

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует 

развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения.  

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы 

появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 
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прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.   

       Поддержка приоритетных сфер детской инициативы в условиях групп компенсирующей направленности.   

      Поддержка детской инициативы в условиях групп компенсирующей направленности особенно эффективно проходит, начиная со старшего 

дошкольного возраста.  

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность.  

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:  

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.  

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

- Поддерживать стремление научиться что-то делать, и получать от   этого радостное ощущение возрастающей умелости.  

- В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе.  

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих (использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты продуктивной деятельности).  

- 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.  

          Игра как способ поддержки детской инициативы.  

В коррекционно-образовательной деятельности детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Педагоги организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное 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. 

             Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и приемов.  

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.  

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет 

и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и 

деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, 
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инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 

взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него 

основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

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

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует 

развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

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

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи,  посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания.  

       Важнейшим условием реализации Программы является создание образовательной среды, и эмоционально комфортной и развивающей для 

ребенка. Пребывание в ДОУ должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

       Важнейшие образовательные ориентиры – это:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 - создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;  

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

        Изучаемые темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы – развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь (life-long-learning) и при 

этом разумно и творчески относиться к действительности. 

        Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в ДОУ, имеют образовательное значение: на прогулке и во время «режимных 

моментов» (сон, туалет, еда) ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, применять свое 

мышление и воображение. 

        Главным принципом создания образовательной среды ДОУ является сочетание и чередование:  

- ситуаций, в которых ребенок осваивает и учится выполнять нормы и правила, заданные извне (воспитателем, правилами группы, другими 

участниками образовательного процесса и т.д.) - адаптивная составляющая;  

- ситуаций, в которых ребенок активен, и сам задает нормы и правила, выбирает материал, партнера, способ деятельности, придумывает правила 

игры и т.д. – пространство детской инициативы.  

       Множество ситуаций находится между обозначенными двумя полюсами, по-разному сочетая адаптивную (осваивающую, принимающую) 

составляющую и инициативную, самостоятельную: 
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 - ребенок может строить собственный проект или локальное действие внутри большой темы события, которым живет группа, детский сад или 

создавать собственные темы проектов или событий;  

- в моменты рисования или другого художественного творчества ребенок может выбирать предмет изображения, материал, способ и место работы и 

т.д.;  

- ребенок может принимать решение о том, будет его рисунок представлен на общей выставке или нет, будет он выступать на концерте или будет 

наблюдать и т.д.;  

- ребенок придумал игру, но согласовывает свои действия с партнерами по группе, с товарищами по игре, с режимом дня;  

- ребенок абсолютно самостоятельно занимается каким-либо видом деятельности длительное время – и так далее.  

        Самостоятельность означает осознание ребенком ситуаций действия по правилам и пространства собственной инициативы.  

        В группе создана позитивная атмосфера, способствующая задумыванию и реализации детьми собственных планов, с вовлечением родителей и 

других заинтересованных лиц.  

        Поддерживается баланс между собственной (исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью ребенка и активностью взрослого, 

обогащающего опыт ребенка и поддерживающего его усилия.  

       Для реализации заявленного принципа в ДОУ выстраивается образовательное пространство определенным образом, поддерживая все типы 

ситуаций с помощью соответствующих инструментов:  

1. Для поддержания инициативных ситуаций развития ребенка создаются следующие условия:  

- Детей учат различным приемам и техникам реализации собственных идей. 

 - В режиме дня «свободная деятельность» занимает длительное время (от 3 до 4 часов, в  зависимости от возраста детей). Это время не может быть 

занято организованными видами деятельности (игры, проводимые воспитателем, подготовка к празднику и т.д.).  

- Мобильная трансформируемая среда, значительная часть которой может быть изменена самим ребенком (легкие ширмы, столы и стульчики, 

коврики, мягкие формы и т.д.). 

 - Предметно-пространственная среда содержит интересные предметы, развивающие дидактические материалы, однако не отвлекает ребенка, не 

рассеивает его внимание. Пространство и его оснащение открывает воспитанникам широкий круг разнообразных возможностей для реализации 

инициативы воспитанников, их семей и сотрудников ДОО.  

- Предусмотрено постоянное совершенствование образовательной среды, способствующей игровой активности воспитанников.  

- Доступность среды позволяет ребенку самостоятельно выбрать материал и заниматься своим делом, не прибегая к помощи взрослого. Доступность 

обеспечивается расположением материалов на низкой высоте, открытыми шкафчиками, подписанными контейнерами и т.д. Главный критерий – 

возможность ребенка длительное время заниматься чем-то интересным без обращения к взрослому. Среда часто меняется воспитателем, исходя из 

его наблюдений за интересами детей группы и из детских изменений среды.  

- Предметы среды позволяют многофункциональное использование и могут быть включены в любую детскую деятельность, игру, проект. 

Развивающие  

игры и иные дидактические материалы предполагают разнообразие действий ребенка, возможность открывания нового (младший ребенок – 

ощупывает и обнюхивает, старший – играет по правилам или даже придумывает собственный способ действия с дидактическим материалом). 

Развивающие материалы предполагают множество уровней сложности в работе с ними.  
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- В среде создаются места для индивидуальной работы каждого ребенка. Это могут быть индивидуальные подписанные стол и стул, подобранные 

под его рост и возраст, либо общие коврики, мобильные столы и стулья, которые могут быть заняты ребенком на время работы, и тогда любой другой 

ребенок должен попросить разрешения, договориться присоединяться к игре или работе товарища.  

- В пространстве группы и ДОУ задаются разные пространства предъявления детских продуктов:  

- легко сменяемые стенды и демонстрационные столы / полки, на которых ребенок может разместить свою работу (младшим детям сначала помогает 

воспитатель). 

 - «Детский совет» или иные собрания группы или ее части (утренние и вечерние), на которых дети – по желанию – делают сообщения, утром, чем 

они хотят заниматься в течение дня, обсуждают темы возможных проектов и вечером, доклады или иные способы представления собственных 

результатов деятельности. Важно, чтобы в эти моменты дети располагались в кругу и видели друг друга. 

 - праздники и иные события как демонстрация детских продуктов (они строятся не сценарным, а рамочным образом).  

- детское портфолио, которое создает сам ребенок, принимая решения о том, какие работы будут включаться в портфолио. В младшем возрасте 

ребенку помогает воспитатель.  

- В жизни группы возникают события, основанные на проявленном детском интересе, как его продолжение и развитие. Эти события не стоят в 

календарном плане заранее, поскольку возникают прямо здесь и сейчас.  

- Форма индивидуальных детских проектов (скорее – «квази-проектов») позволяет ребенку заявить свои интерес и намерение, использовать ресурсы 

группы (книги, знания других ребят, воспитателей и родителей), довести дело до продукта и предъявить его товарищам по группе или даже всем 

желающим в детском саду. Важно следить за тем, чтобы детские проекты не подменялись поручениями воспитателя. 

 - Поддержка детской инициативы – это особая работа воспитателя. В ее основе лежит безоценочное внимание к детским действиям. С одной 

стороны, воспитатель обращает внимание на доведение детского действия до продукта, на простоту или сложность выбранного ребенком способа 

действия, однако он не может оценивать продукты и самого ребенка, сравнивать между собой. Воспитатель использует безоценочные «я-суждения» 

для обсуждения детских работ.   

- Воспитатель поддерживает соблюдение правил во время свободной деятельности, обеспечивая тем самым возможность детей на 

концентрированное ответственное самостоятельное действие. 

 2. Для обеспечения промежуточных ситуаций, сочетающих адаптивные и инициативные составляющие, необходимо учитывать следующее:  

- Предметно-пространственная среда должна быть не только насыщенной и яркой, но и ограниченной по ресурсам. Например, наличие материалов в 

единственном или ограниченном количестве приводит к необходимости договариваться друг с другом. 

 - Важно сочетать разные типы событий – общие, спланированные заранее и задаваемые извне воспитателем или графиком работы детского сада, и 

спонтанно возникающие по инициативе детей. 

 - Игры и события, организованные воспитателем, должны предполагать значительную долю вариативности детского поведения. Праздник или 

событие ни в коем случае не сценируются. Взрослыми задается базовая тема или сюжет, внутри которого возможно множество ролей (часть из них 

может даже не предполагаться группой организаторов), детских выступлений, проектов и поведений. 

 3. Для обеспечения ситуаций освоения и принятия норм необходимо: 

 - Задать возможность большого разнообразия детского поведения внутри ситуаций, подчиняющихся правилам (от пассивного наблюдения за 

праздником до активного участия в нем). Это особенно важно в период адаптации ребенка. 

 - Разъяснять детям смысл правил и норм.  
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4. Для обеспечения постепенного осознания ребенком пространств своей инициативы и становления субъектности ребенка в образовательном 

пространстве детского сада должны присутствовать:  

- «Детский совет» или иные формы предъявления и обсуждения детьми своих достижений.  

- Оценка взрослого должна смениться нахождением ребенка в открытой вариативной среде, в которой ребенок видит разное поведение детей и 

взрослых и разные реакции на эти поведения. Ребенок действует не на основе оценки взрослого (потому что его похвалили или, напротив, оценили 

низко), а на основе внутренней мотивации, которая поддерживается богатством предметно-пространственной среды и действий ровесников и 

взрослых. 

 - Взрослый не должен помогать ребенку в том, что он может сделать сам, тем более делать это инициативно, без просьбы ребенка. Введение нормы 

«попроси меня о помощи» позволяет ребенку оценивать собственные возможности и искать ресурсы, обращаясь к тому или иному взрослому или 

старшему товарищу. Это основа самооценки и – в будущем – проектной и учебной деятельности.  

- Множественность ситуаций выбора позволяют ребенку научиться принимать решения 

              Педагоги:  

- строят общение с детьми, выбирая стратегию поддержки и создания индивидуальной программы развития для каждого ребенка, учитывающей его 

потребности;  

- понимают, что их выбор методов воспитания и обучения может либо облегчать участие ребенка в видах деятельности, либо создавать препятствия;  

- педагоги осознают, что если дети испытывают трудности в обучении, то происходит это потому, что их технологии и методы обучения не позволяют 

этим детям освоить соответствующее действие, а не потому, что они не обладают способностью учиться; 

 - выбирая определенные методы и приемы, стараются добиться того, чтобы особенности и потребности большинства детей не препятствовали их 

участию в работе и достижению успеха в деятельности;  

- используют разнообразные методы обучения и поддерживают детей с различными потребностями в обучении, учитывая их интересы и сильные 

стороны развития;  

- постоянно следят за тем, не появляются ли сигналы, которые свидетельствуют о том, что, возможно, метод не «работает» в отношении конкретного 

ребенка или группы детей, и готовы предпринять соответствующие меры для адаптации;  

- направляют и облегчают процесс познания ребенка, стимулируют познание, разделяя с ребенком ответственность за обучение;  

- планируют и создают условия для развития детей, всегда учитывая индивидуальные способности каждого ребенка;  

- предоставляют детям разнообразные материалы и создает ситуации, которые дают им неограниченные возможности взаимодействия с 

окружающим миром. Дети учатся успешнее, когда делают что-либо самостоятельно, выясняя путем проб и ошибок, как устроен мир. Изученные 

понятия хорошо закрепляются с помощью активных упражнений;  

- внимательно наблюдают за тем, как дети работают с материалами, что помогает им определить, какие задания следует давать детям, исходя из их 

интересов, специфических потребностей, стилей восприятия; отмечают, к каким материалам дети явно не проявляют интереса, стараются выяснить 

причины его отсутствия и разнообразить игры и задания;  

- умеют задавать детям открытые вопросы, помогая им продолжать исследовать и узнавать новое. Открытые вопросы предполагают более одного 

«правильного» ответа. Они также позволяют понять мыслительный процесс ребенка. Вопросы-ответы помогают развивать не только мышление, но и 

речь. Если воспитатель часто задает вопросы, то и дети начнут о многом спрашивать. Развитие мышления имеет гораздо большее значение для 

образования, чем запоминание фактической информации;  

- отводят время на вопросы и ответы, а также на самостоятельное выражение мыслей;  
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- обсуждают с детьми все сделанные выводы и заключения, как верные, так и не совсем. Часто обсуждение идеи, которая в результате оказывается 

неверной, приносит больше пользы, чем обсуждение верного ответа;  

- умеют идти на риск, пробовать новые материалы и новые пути использования старых материалов. Некоторые занятия окажутся особенно 

успешными; некоторые - наоборот. Инициативные педагоги вовремя заменят материалы или найдут способ продолжить и развить занятие, которое 

имеет особенный успех. Они предлагают детям новые занятия, чтобы приучить их активно пробовать новое;  

- умеют признать, что они чего-то не знают, — это лучше, чем дать неверную или неточную информацию. Говоря «не знаю», воспитатели тем самым 

создают обстановку, в которой они и дети вместе участвуют в поиске ответов и решений, совместно исследуют мир. При этом дети учатся 

пользоваться различными источниками; замечают, что и взрослые тоже учатся;  

- общаются и играют с детьми, разделяют их стремление узнать новое и проявляют интерес ко всему, что дети делают и исследуют;  

- умеют почувствовать, когда их присутствие не нужно; когда детей следует предоставить самим себе, чтобы они самостоятельно управляли 

процессом познания. 

            Работа с одаренными детьми  
       Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких по сравнению с другими людьми, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности.  

      Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. В наше время выражение «одарённые дети» употребляется весьма широко. 

Если ребёнок обнаруживает необычные успехи в учении или творческих занятиях, значительно превосходит сверстников, его могут называть 

одарённым. Все одарённые дети учатся легко, быстро и очень успешно. Одаренных детей можно назвать нестандартными детьми. У них свои мысли, 

своя позиция, которая отличается от общепринятой точки зрения. Они иногда увлекаются тем, что непонятно ни сверстникам, ни родителям. 

Характерными особенностями, основными отличиями одаренных детей являются отличная память, необычайная внимательность, любознательность, 

абстрактное мышление, стремление к постижению нового, у таких детей более высокая скорость мышления, умение прослеживать причинно-

следственные связи и классифицировать информацию. Одаренных детей отличает умение широко пользоваться накопленными знаниями.  

       В педагогике детская одаренность рассматривается по времени ее проявления. Замеченную у ребенка одаренность психологами, педагогами, 

родителями, называют актуальной одаренностью.  

       Детская одаренность, которая не сразу заметна для взрослых, называется потенциальной одаренностью. В педагогике выделяется несколько 

категорий одаренных детей.  

• с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями; 

 • с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук и конкретными академическими способностями;  

• с высокими творческими способностями;  

• с высокими лидерскими способностями;  

• не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и 

особенностью психического склада.  

     Современное состояние системы образования характеризуется всё большим вниманием к поддержке и развитию внутреннего потенциала 

развития личности одаренного ребёнка. Самым сенситивным периодом для развития проявлений одаренности является раннее детство и 

дошкольный возраст. Доказано, что каждый ребёнок от рождения наделен огромным потенциалом, который при благоприятных условиях 

эффективно развивается и дает возможность каждому ребенку достигать больших высот в своем развитии. Для всех детей главнейшей целью 
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обучения и воспитания является обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований с целью их последующей 

реализации в профессиональной деятельности. Следует подчеркнуть, что именно на этих детей общество в первую очередь возлагает надежду на 

решение актуальных проблем современной цивилизации. Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не 

затормозить рост его способностей – это особо важная задача воспитания и обучения одаренных детей в детском саду.  

       Это объясняется, во-первых, значимостью способностей для развития личности, во-вторых, возросшей потребностью общества в людях, 

обладающих нестандартным мышлением, способных созидать новое в различных сферах жизни. В работу по выявлению, поддержанию и развитию 

одарённых дошкольников должны быть включены родители, педагогический коллектив, социальные институты, широкая общественность. Решая 

вопрос об организационных формах работы с одаренными детьми, следует признать нецелесообразным выделение таких воспитанников в особые 

группы. Одаренные воспитанники должны воспитываться и обучаться в группах вместе с другими детьми. Это позволит создать условия для 

дальнейшей социальной адаптации одаренных детей и одновременно для выявления скрытой до определенного времени одаренности других 

воспитанников.  

        Цели работы с одаренными детьми: создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации.  

        Воспитательная цель: воспитание личности, обладающей коммуникативными навыками и высокими адаптивными возможностями на фоне 

высоконравственных убеждений. Образовательная цель: расширение единого образовательного пространства детского сада для социально значимой 

реализации индивидуальной образовательной стратегии одаренных детей.  

        Развивающая цель: развитие способностей одаренных детей к включению в любую духовно-практическую деятельность в зависимости от 

реальных потребностей региона, страны и самой личности.  

         Задачи:  

1. Создать систему целенаправленного выявления и отбора одаренных детей, поиск и систематизация методов диагностики.  

2. Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального развития одаренных детей, в образовательном процессе и в свободной 

деятельности; для реализации их творческих способностей в научно-исследовательской и поисковой деятельности.  

3. Внедрение инновационных педагогических технологий воспитания и обучения одаренных детей.  

4. Создать условия, способствующие организации работы педагогов с одаренными детьми в соответствии с целями опережающего развития и 

реализации образовательных и творческих возможностей. 

 5. Совершенствовать научно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей.  

6. Просветительская и партнерская работа с родителями, детскими общественными организациями, учреждениями дополнительного образования.  

7. Обмен опытом педагогов по работе с одаренными детьми на муниципальном и региональном уровне.  

8. Создание банка данных одаренных воспитанников детского сада. 

          В обучении одаренных детей дошкольного возраста применяются четыре основных стратегии обучения: 

 1. Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности определенной категории детей, отличающихся ускоренным темпом 

развития. Но он должен применяться с особой осторожностью и только в тех случаях, когда в силу особенностей индивидуального развития 

одаренного ребенка и отсутствия необходимых условий обучения применение других форм организации учебно-воспитательной деятельности не 

представляется возможным. 2. Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, которые обнаруживают особый интерес по 

отношению к той или иной конкретной области знания или области деятельности. При этом предполагается более глубокое изучение ими этих 

знаний, деятельности.  
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3. Обогащение. Занятия планируются таким образом, чтобы у детей оставалось достаточно времени для свободных, нерегламентированных занятий 

любимой деятельностью, соответствующей виду их одаренности.  

4. Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование личностного развития воспитанников. Специфика обучения в этом случае состоит в 

использовании оригинальных объяснений, пересмотре имеющихся сведений, поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций, что 

способствует формированию у воспитанника личностного подхода к изучению различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания. 

Как правило, такие программы  не существуют как самостоятельные. Они являются либо компонентами обогащенных программ, либо реализуются в 

виде специальных учебно-воспитательных программ.  

            Формы работы с одаренными детьми:  

• индивидуальный подход в образовательной деятельности, использование в практике  

• элементов дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм занятий;  

• участие в мероприятиях ДОУ;  

• интеллектуальные игры;  

• создание детских портфолио.  

          Планируемые результаты:  

1. Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с различными типами одаренности.  

2. Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и дифференцированных программ поддержки и развития одаренных детей.  

3. Использование системы диагностики для выявления и отслеживания различных типов одаренности.  

4. Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с детьми, склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-

эстетической и исследовательской деятельности.  

5. Обобщение и систематизация материалов педагогической практики.  

6. Повышение ответственности воспитателей детского сада при организации работы с одаренными детьми.  

7. Активизация участия родителей и окружающего социума в работе с одаренными детьми.  

8. Создание атмосферы заинтересованности и доброжелательного отношения к одаренным детям.  

            Формы организации учебно-воспитательной деятельности с одаренными детьми:  

1. Ознакомление с пространственными отношениями.  

2. Развитие элементов логического мышления.  

3. Развитие речи и ознакомление с художественной литературой.  

4. Развитие элементарных математических представлений.  

5. Подготовка к обучению грамоте.  

6. Конструирование. 

 7. Подготовка к сюжетно-ролевой игре.  

8. Ознакомление с природой.  

9. Ознакомление с элементарными физическими явлениями.  

10. Изобразительное искусство.  

11. Экспериментальная мастерская, выявление новых способностей у детей путем внедрения новых педагогических технологий.  

12. Работа по индивидуальным образовательным маршрутам. 
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         Совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей:  

• круглый стол- психологическое и педагогическое сопровождение родителей  

• одаренного ребенка;  

• поддержка и поощрение родителей одаренных детей;  

• создание условий для самореализации одаренных детей для проявления творческих и интеллектуальных способностей.  

 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников         

          Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителями (законными представителями).  

         Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.   

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом  и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это  

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР:  

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  
2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 

является семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.  

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с 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 ДОО и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование 

основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.  

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению 

к собственному ребенку.  

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач:  
- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного воспитания обучающихся и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс;  

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада.  
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- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе;  

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся.  

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления:  

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

группы в социальных сетях).  

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

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

- повышение уровня родительской компетентности;  

- гармонизация семейных детско-родительских отношений.  

 

      

   Индивидуальная поддержка развития детей в семье:  

• предусмотрено комплексное сопровождение развития ребенка в семье, регулярное планирование содержания индивидуальной поддержки, 

постоянное взаимодействие с семьей и постоянное совершенствование индивидуальной поддержки;  

• осуществляется комплексное сопровождение развития ребенка в семье (все образовательные области), индивидуальная поддержка развития в 

соответствии с запланированным содержанием. Напр., имеется лист рекомендаций в портфолио ребенка;  

• педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (логопеда, педагога 

дефектолога, психолога, сурдолога);  

• педагог находится на связи с родителями (родителям доступна возможность общения с педагогом лично или с помощью электронной почты, 

мессенджеров и пр.). Родители могут задать вопрос о развитии ребенка и получить ответ педагога;  

• педагоги иногда навещают семьи (особенно семьи в тяжелой жизненной ситуации) на дому и оказывают им поддержку в воспитании ребенка;  

• в распоряжение родителей предоставляются информационные ресурсы, развивающие их навыки; 

 • проводятся образовательные мероприятия для просвещения родителей.  

            Подходы к взаимодействию с родителями по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования:  

• Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей.  

• Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать быстрым успехам, могут овладеть новыми 

навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям.  



78 
 

• Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие 

своих детей.  

• Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования и развития образовательной системы ДОУ. 

            В основе совместной деятельности семьи и ДОУ по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

заложены следующие принципы:  

1. Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей.  

2. Единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, средств, условий, результата развития ребенка.  

3. Помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей.  

4. Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей педагогического коллектива и семьи, максимальное использование 

воспитательного потенциала в совместной работе с детьми.  

5. Постоянный анализ (с использованием общественной экспертизы) промежуточных и «конечных» результатов образовательного процесса 

(образования ребенка), с целью обеспечения успешности ребенка на каждом возрастном этапе развития.  

        Взаимодействие педагогов ДОУ и семьи в ходе реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования выстраивается по следующим направлениям:  

• вовлечение родителей в планово-прогностическую, организационную, экспертно-аналитическую деятельность; 

 • организация психолого-педагогического, нормативно-правового просвещения родителей;  

• практическая помощь семье в воспитании ребенка; • использование в практической деятельности позитивного опыта общественного и семейного 

воспитания; 

 • оказание помощи родителям в профилактике девиантных форм поведения детей;  

• разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с семьей;  

• активизация педагогического самообразования родителей;  

• расширение сферы дополнительного образования и досуговых услуг.  

          Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования  
1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, т.е. наличие представлений:  

• о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования;  

• о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного возраста;  

• о педагогической деятельности в целом;  

• о специфике работы с детьми дошкольного возраста;  

• об адекватных средствах и условиях развития ребенка;  

• об особенностях образовательного процесса в детском саду;  

• о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста.  

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и оценку результатов образовательного процесса.  
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4. Удовлетворенность образовательными услугами.  

5. Родители владеют необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста; активно 

включаются в планирование, организацию и оценку результатов образовательного процесса; удовлетворены образовательными услугами.  

             Формы взаимодействия родителей и детей в домашних условиях:  

- доступны информационные ресурсы, которые они могут использовать для расширения собственных знаний о развитии ребенка и осведомленного 

участия в нем (информационные, литературные, аудио и видеоматериалы);  

- организовать в семье регулярную практику совместных с ребёнком игр (в том числе и подвижных), труда, чтения художественной литературы и др.; 

 - создавать ситуации, способствующие возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда, дела;  

- полноценно общаться с ребёнком;  

- обеспечить разнообразие социальных впечатлений и эмоций ребёнка;  

- насыщать жизнь ребёнка достаточным количеством положительных, с точки зрения морали, образцов родительского поведения;  

- не допускать проявлений двойной морали, рассогласования требований со стороны разных членов семьи, родителей и педагогов;  

- формировать у ребёнка толерантное отношение к небольшим нарушениям людьми правил поведения, к незначительным отступлениям от норм 

морали, терпимость и уважение к людям;  

- поощрять самостоятельность ребёнка и целенаправленность его действий и поступков; - личным примером прививать ребёнку позитивное 

отношение к здоровому образу жизни — всей семьёй вести здоровый образ жизни;  

 - участвовать вместе с ребёнком в создании, поддержании и укреплении семейных традиций, а также в укреплении и обогащении традиций ДОУ;  

- бережно относиться ко всем детским «почему» и «зачем» (если ответа нет — сказать об этом честно, но обязательно узнать ответ и вернуться к 

вопросу ребёнка);  

- учиться вместе с детьми наблюдать и рассказывать им о различных представителях живой (растения и животные) и неживой (камни, глина, дождь, 

снег, ветер) природы, о своей семье (рассматривать семейные фото), городе (селе), Родине, мире и т. п., связывая наблюдения с реальной жизнью 

ребёнка;  

- не лениться посещать всей семьёй исторические места города (села), музеи, знакомиться с достопримечательностями;  

- вместе с детьми создавать коллекции, экспериментировать с окружающими предметами и материалами (поверьте, вам понравится!); 

 - и наконец, ходить на родительские собрания, консультации, практикумы и т. п. в ДОУ и задавать как можно больше вопросов.  

          Принципы взаимодействия педагогов ДОУ и семьи в ходе реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования  

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. 

Любая прекрасно выстроенная администрацией ДОУ модель взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге, если воспитатель не выработает 

для себя конкретных форм корректного общения с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет 

отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями — значит гораздо больше, чем 

отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

 2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель должен чувствовать ситуацию, 

настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе 

подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации.  
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3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо 

знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли 

принесёт положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

 4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо тщательно и серьёзно 

готовить. Главное в этой работе — качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо 

подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж организации в целом.  

5) Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития и представлять собой открытую и мобильную систему: быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого 

должны меняться форма и направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

      2.1.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы   

Программа коррекционно- развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР.  

Цели программы КРР:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 

комиссии;  

- возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР.  

Задачи:  
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;  

 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям  

развития обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия.  

  

 Cодержание деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР.  
- 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;  
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- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно- 

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям).  

  

 КРР всех педагогических работников ДОО включает:  
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств(с учетом уровня речевого развития, механизма, 

структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР;  

 - познавательное развитие детей с ТНР,  

- развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с  

ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных 

средств), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР.  

  

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР.   
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы КРР определяются:  

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, 

Фонетикофонематическое 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 КРР являются:  
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления;  

- совершенствование  лексического,  морфологического  (включая  словообразовательный),  синтаксического, 

 семантического компонентов языковой способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение 

их по определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением  
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и письмом.  

  

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть реализована в образовательной организации в 

группах компенсирующей, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории обучающихся.   

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов;   

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;   

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

ТНР.  

  

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР  

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать:  

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

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в т.ч. инновационных и 

информационных), разрабатываемых ДОО;   

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов при реализации АОП ДО 

обучающихся с ТНР;   

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом 

психологом (1 раз в неделю в форме игровой развивающей образовательной деятельности);   

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность коррекционно- 

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

  

          Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего обследования каждого 

ребенка.   
Обследование строится с учетом следующих принципов:   
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1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, 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 ТНР  
          Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка.   

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка.  

          При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями.  

          Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.   

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания.   

         Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

интересами ребенка.   
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Беседа организуется на лексических темах. 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 используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по 

опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения.  

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 этого 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 



85 
 

овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных.   

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается 

на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.   

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 

материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования 

фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова.   

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий.   

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного 

звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.  

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:   

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;   

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;   

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития  

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка;   

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными  

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития обучающихся с ТНР  
         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.   
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Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждениенарушений 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 23-4 частей).   

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 

ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло).   

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления.   

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы.  

 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).  
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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, восприятиямышления, 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).  
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4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.  

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость).   

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый 

- храбрый).  

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик экскаваторщик работает на 

экскаваторе.  

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетикофонематического 

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, 
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личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития 

ребенка с ТНР.  

  

 Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев.   
Для обучающихся старшей возрастной группы планируется:  

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать 

звуки на слух и в речевом высказывании;  

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;  

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных видах речевых высказываний.  

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их:  
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;  

- производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова).  

 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной 

сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать 

свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего 

дошкольного возраста могут:  

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации;  

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; - 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;  
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- адаптироваться к различным условиям общения;  

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  

           В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

    

2.1.7.    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

2.1.7.1. Целевой раздел 

             Пояснительная записка      

            Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

           Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в ДОО предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО).  

           Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.  

           В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО должны лежать конституционные и национальные ценности российского общества.  

           Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания.  

           С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо 

отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

           Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений.  
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           Детский сад № 57 в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с 

учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой.  

           Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями.  

           Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура Программы воспитания включает пояснительную записку 

и три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

        Цели и задачи воспитания  

        Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе.  

            Общие задачи воспитания в ДОО:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и с учетом психофизических особенностей, обучающихся с ТНР. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы.  

Цели и задачи воспитания по возрастам.  

В воспитании детей с ТНР младшего дошкольного возраста:  

Цель: обеспечение позитивной социализации, возможной мотивации, поддержки и развития индивидуальности, возможностей, способностей детей 

через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других формах активности.  

Задачи:  

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  

- формировать коммуникативную и социальную компетентности;  

- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, знакомить с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе, народного творчества;  

- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  
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- формировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, 

ремонтировать игрушки и книги и др.), оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе творческой.  

В воспитании детей с ТНР старшего дошкольного возраста:  

Цель: обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально - познавательных способностей, возможностей, социально-

нравственных, эстетических, физических качеств. Задачи:  

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в обществе;  

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, 

становление детского сообщества;  

- воспитывать  чувство  ответственности,  самостоятельности,  инициативности, формирование основ патриотизма;  

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в различных ситуациях;  

- содействовать становлению ценностей здорового образа жизни;  

- формировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе и понимании самоценности природы; -    

развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в   многообразии 

его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам 

других народов;  

- поощрять проявления морально-волевых качеств;  

- формировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику своей страны (флаг, герб, гимн), о своем городе, 

улице и т.д.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

   

Направления воспитания  

Патриотическое воспитание  
Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие 

воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций.  

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей 

семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 
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(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).  

Социальное воспитание  
Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.  

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-

смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных 

качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения.  

Познавательное воспитание  

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

воспитания.  

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка.  

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

 Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности.  

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к 

жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека.  

Трудовое воспитание  
Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. Ценность - труд 

лежит в основе трудового направления воспитания.  

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 
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приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Этико-эстетическое воспитание  
Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте.  

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. Эстетическое воспитание направлено на воспитание 

любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный 

мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых 

содействуют воспитанию художественного вкуса.  

Духовно-нравственное воспитание.  
Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально- ответственному поведению.  

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания.  

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно- 

историческом и личностном аспектах.  

  

Принципы Программы воспитания  
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

-принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

-принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

-принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

-принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его 

к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

-принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

-принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость совместной деятельности педагогического работника и 

ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  
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- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно- этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

           Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события.  

           Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, содержащие традиции региона и Детского сада № 57, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

           Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Детского 

сада № 57, способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений.  

            Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками, и учитывает психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность.    

Уклад образовательной организации.    

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования:  

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР.  

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3. Взаимодействие с родителями (законным представителями) по вопросам воспитания.  

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных).  

   Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,  

− соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;  

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников;  

− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

          Программа воспитания Детского сада включает в себя вопросы истории и культуры родного города и района, природного, социального и 

рукотворного мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. Дети 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с 

представителями других национальностей; ценил многообразие мира.  
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         В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает возможность 

максимально реализовать свой личностный потенциал. 

         Климатические условия Среднего Урала имеют свои особенности: теплые и холодные потоки воздуха быстро меняются, потому погода порой 

непредсказуема и может кардинально измениться не за неделю, а сутки. Поэтому в режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены 

бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом 

воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Уклад в нашем детском саду 

направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. 

         Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать 

развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Важными традициями Детского сада 

в аспекте социокультурной ситуации развития являются:  

- знакомство с народными играми;  

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных 

народов;  

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

 - знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города, его окрестностей и края: 

 - ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка.  

           Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. С 

приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им 

весело и интересно провести время. («Утро радостных встреч»).  

           Обсуждает содержание их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. 

(«Утренний круг»).  

           В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. («Вечерний круг») Обращает внимание на детские работы, выполненные в 

процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 

предоставляется возможность сказать о себе что-либо хорошее.  

- ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение.  

- ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, 

радости, светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в группе предметов, которые необходимы детям. Количество праздников 

самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 

необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой 

праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей.  

          Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:  

• явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (поквартально дни рождения детей, «Новоселье в группе», «День рождение Детского сада»;  

• окружающей природе: акция «Кормушка для пичужки», «Осень», «Весенняя капель» «День птиц»; 
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• миру искусства и литературы «День книги», «День театра»; 

 • традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый год», «День матери», «День семьи», «Праздник всех женщин»; 

«23 Февраля», «8 марта»  

• наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада» 

  

Воспитывающая среда образовательной организации  

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского 

общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда включает:  

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе;  

условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными ценностями  

российского общества; условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и 

детско- 

детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество.  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда – это окружающая среда, в первую очередь:  

- люди, их внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела; 

- природа; 

- это семья, детский сад, немного улицы.  
  
Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- "от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств;  

- "от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника", в ходе которой формируются нравственные, гражданские, 

эстетические и иные качества ребенка с ТНР в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ТНР и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;      - "от ребенка", который самостоятельно 

действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности - игровой.  

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной жизни, в игре, во время образовательной деятельности 

идет воспитательный процесс. В детском саду одним из главных инструментов является воспитатель, так как именно он находится в группе 

целый день с детьми. Это требует от взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечности. Педагог должен быть 

честным и правдивым, искренним и принципиальным, душевно богатым и щедрым. Особенно важно: спокойная манера держаться и 

разговаривать; приветливость, умение выбирать приемы, соответствующие настроению ребенка – вовремя пошутить, успокоить, 

доверительно поговорить. Воспитатель для ребенка пример во всем. В манере разговаривать, одеваться и т.д.  
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Одним из главных инструментов воспитывающей среды является развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДОУ. Она 

аналогична РППС образовательной программы ДОУ.  

  
  Общности (сообщества) ДОО.  

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений между людьми, единство целей и задач 

воспитания, реализуемых всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Педагогические работники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы обучающихся принимала общественную 

направленность;  

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других детей (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность);  

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; - 
воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех педагогических работников членов семей 

обучающихся, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. 

Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ.   

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

     Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других.  
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОУ должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности.  

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим  

воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

5. Культура поведения педагогического работника в ДОУ направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся.  

  

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

  соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

      Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной психологии и педагогики. Педагоги в 

условиях групп компенсирующей направленности не только соблюдают нормы профессиональной этики и поведения, но и следят за 

собственной речью, как образцом для детей с ТНР, своим внешним видом (в работе с детьми с ТНР и особыми потребностями необходимы 

удобная одежда, обувь), отрабатывают правильность восприятия воспитанниками словесных инструкций, включают оречествление 

режимных моментов, при взаимодействии с родителями, воспитывающими детей с ТНР, способствуют повышению их педагогической 

компетенции.  
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 Социокультурный контекст.  

     Социокультурным является социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека.  

      Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  

      Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания.  

         В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. Детский сад № 57 - современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. Основные традиции воспитательного процесса в Детском саду  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимо-обучению и взаимо-воспитанию. Общение младших по 

возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами Детского сада в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

3. Воспитатели и специалисты Детского сада ориентированы на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, 

творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В Детском саду существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий  

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.  

       Воспитательный процесс в Детском саду выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, включающей в себя:  

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций;  
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- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие в современных условиях: 

 • патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

 • социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство;  

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания;  

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 • труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость;  

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 • традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие;  

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

 • человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество;  

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

                              Деятельности и культурные практики в Детском саде № 57 

      Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР, обозначенных в Стандарте. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями (законными представителями);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

педагогического работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

Целевые ориентиры воспитания  

           Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов.  
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Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

            На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся».  

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР  

Направление 

воспитания  
Ценности  Целевые ориентиры  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям.  

Духовно 

нравственное  

Жизнь,  

милосердие, добро  

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку.  

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и положительные человеческие качества, иногда прибегая  

Направление 

воспитания  
Ценности  Целевые ориентиры  

  к помощи взрослого в ситуациях морального выбора.  

Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми. Владеющий основами речевой культуры. Дружелюбный и  

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Познание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей.  
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Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; стремящийся к сбережению и укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, нравственные и волевые качества.  

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности.  

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности.  

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности.  

Эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно- эстетического вкуса.  

 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

  

Направления воспитания  Ценности   Показатели   

Патриотическое    Родина, природа  Имеющий представление о своей стране, своей малой Родине, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям.    

Социальное   Человек, семья, дружба,  Правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, проявляющий задатки  

 сотрудничество  чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры с учетом имеющихся речевых возможностей, в 

том числе с спользованием доступных способов коммуникации.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с педагогическим работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел.  

Познавательное  знания  Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании.    
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Физическое и 

оздоровительное  

здоровье  Стремящийся к самостоятельной двигательной активности, понимающий на доступном 

уровне необходимость реабилитации.  

Готовый к использованию индивидуальных средств коррекции, вспомогательных 

технических средств для передвижения и самообслуживания.  

Владеющий основными навыками личной гигиены.  
Стремящийся соблюдать элементарные правила безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.   

Трудовое   труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

доступной самостоятельной деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и красота  Эмоционально отзывчивый к красоте. Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками 

художественноэстетического вкуса.  

  

  

2.1.7.2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  РПВ  

 Описание содержания Программы воспитания по направлениям 

Содержание Рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР дошкольного возраста всех образовательных 

областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

-  физическое развитие.  

          В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы.  

          Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты.  

          Патриотическое направление воспитания.  

         Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  
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Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия "патриотизм" и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты:  

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

 Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя  

своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

- ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся с ТНР к российским общенациональным 

традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

      Социальное направление воспитания.  

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:  

1. Формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением 

ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 
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видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ТНР в 

группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, традиционные народные игры;  

- воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе;  

- учить  обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

- учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

 -    организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

  

        Познавательное направление воспитания.  

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания").  

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии).  

          Направления деятельности воспитателя:  

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности обучающихся с 

ТНР совместно с педагогическим работником;  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы,  

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

  

Физическое и оздоровительное направление воспитания.  
Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение  
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ребенком с ТНР своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; введение оздоровительных традиций в ДОУ.  

  

  Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается 

в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в ДОУ.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой.  

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

- формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; - формировать у ребенка с ТНР привычку 

следить за своим внешним видом;  

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру.  

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей.  

  

Трудовое направление воспитания.  
Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд").  

Основные задачи трудового воспитания:  
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1) Ознакомление обучающихся с ТНР с видами труда педагогических работников и воспитание положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ТНР.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ТНР, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников;  

- воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей (законных представителей), других 

людей), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

- предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР соответствующее настроение, формировать стремление 

к полезной деятельности;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

  

Этико-эстетическое направление воспитания.  
Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения (ценности - "культура и красота").  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ТНР действительности;  

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  

Для того, чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

- учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и отчеству, не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  



109 
 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

  

 Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка с ТНР.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое включение их произведений в жизнь ДОУ;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ТНР по разным направлениям эстетического  

воспитания.  

   

              Особенности реализации воспитательного процесса.  
Социокультурное окружение несет в себе функционально-воспитательное значение. Такие объекты, как близко расположенные к ДОУ парки, 

школа, городская библиотека, спортивные объекты представляют социально-значимые институты, повышающие значение нравственно-

этических и культурных ценностей. Все это оказывает воспитательное воздействие на детей, посещающих учреждение.  

Образовательный процесс в учреждении осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденного приказом Минобрауки России от 17.10.2013 № 1155.Обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Основной целью педагогической деятельности является формирование общей культуры личности ребенка, в том числе, ценностей здорового 

образа жизни, развития социальных, нравственных, этических, физических качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

Принципы взаимодействия педагогов и воспитанников:  

- соблюдение приоритета безопасности, законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке, семье;  

- создание в ДОО психологически комфортной среды, без которой невозможно конструктивное взаимодействие каждого ребенка и 

взрослого; личностно- развивающее и гуманистическое взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития;  
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- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят 

в процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире;  

- содействие и сотрудничество детей   и   взрослых,   признание   ребенка полноценным участником (субъектом) воспитательных 

отношений;  

- партнерство ДОО с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать 

об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.  

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей;  

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативности программы 

для обогащения детского развития.  

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности.  

  

Игровая деятельность является ведущей в воспитательном процессе. Игра широко используется как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения детей, и как самостоятельная форма работы с воспитанниками. Отдельное внимание уделяется 

самостоятельной деятельности. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается непосредственным или опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми проводится с целью активизации отдельных детей. 

Как известно, дети с ТНР требуют повышенного внимания со стороны педагога. Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, 

которая образуется из совокупности предметных, социальных условий и пространства ребенка. Среда обогащается за счет эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной безопасности и надежности, насыщенности, соответствия возрастным и гендерным 

особенностям детей, их потребностям и интересам. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети могли свободно ориентироваться в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем составляющим, умели самостоятельно действовать, придерживаясь норм и правил поведения и 

пребывания.  

  

Приоритетным в воспитательном процессе является речевое воспитание (воспитание звуковой культуры речи, навыков речевого 

общения, любви к родному языку). Значительное внимание уделяется физическому воспитанию и развитию как основополагающему в 

формировании привычки к ЗОЖ. Правильная организация режима дня, двигательного, санитарногигиенического режимов, оптимизация 

двигательной активности способствуют воспитанию представлений о физическом развитии дошкольника.  

  

 Большое внимание уделяется воспитанию и формированию готовности к труду, как нравственному становлению, с учетом детской 

личности, моральной мотивации, трудовых заданий, возможностей и способностей. Особое внимание отводится эстетическому воспитанию, 

приобщению детей к миру прекрасного (музыке, живописи, художественной литературе).  
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Интеграция семейного воспитания и дошкольного позволяют сохранить приоритет семьи, активнее привлекать родителей к участию в 

воспитательном и образовательном процессе.  

Направления воспитательной работы представлены в инвариантных и вариативных модулях. Инвариантные модули 

воспитания:  

- групповое руководство;  

- непрерывная образовательная деятельность; - работа с родителями.  

Вариативные модули воспитания:  

- ключевые дела;  

- организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды; -   реализация регионального компонента.  

Основные традиции воспитания:  
Направления работы в рамках реализации основных традиций воспитания:  

- ключевые дела, позволяющие интегрировать воспитательные усилия;  

- коллективная разработка, коллективное планирование и проведение, коллективный  анализ результатов;  

- создание  условий,  когда  усиливается  роль  ребенка  при  установлении доброжелательных и товарищеских отношений, его 

взрослении;  

- ориентирование педагогов на формирование микрогрупп, иных коллективных детских объединений для реализации  

совместной деятельности  

 -    

В условиях ДОУ основными традициями воспитания в образовательной организации являются:  

• ключевые общесадовские мероприятия, мероприятия по Федеральному календарному плану, коллективные дела группы детей под 

руководством воспитателя, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

• важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства, используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта 

(коллективного или индивидуального каждого участника);  

• в проведении общесадовских мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная активность, стремление 

создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

• педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на 

установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;  

• ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 

ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного 

развития ребенка.  

Для учреждения важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного  

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе.  
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     Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР в процессе реализации Программы воспитания.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителям 

(законным представителям) обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором 

строится воспитательная работа.  

         Рабочая программа воспитания определяет виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ в построении 

сотрудничества педагогических работников и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы.  

 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные 

и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в родительских группах в 

мессенджерах и социальных сетях.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной 

задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу 

проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают 

своё решение вопроса.  

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальной сети в «В Контакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через платформу zoom. Такая форма общения позволяет родителям уточнить 

различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

педагогов и детей.  

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте Детского сада № 57, в группе детского сада в социальной сети, на информационных 

стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, 

отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно 
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правовые документы Российского законодательства, правоустанавливающие документы и распорядительные акты. Наглядная информация для 

родителей воспитанников должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль 

примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств 

и др.  

9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу 

детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 
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2.1.7.3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

         Программа воспитания Детского сада № 57 реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад Детского сада 

№ 57 направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования:  

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР.  

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания.  

4. Учет индивидуальных особенностей, обучающихся с ТНР дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных).  

         Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы.    

          Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные 

формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Детского сада № 57.  

          Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые ориентиры.  

          Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 - "от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств;  

- "от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника", в ходе которой формируются нравственные, гражданские, 

эстетические и иные качества ребенка с ТНР в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ТНР и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

- "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности - игровой.        

 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. События ДОУ.   

        Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является воспитательным событием. В каждом 

воспитательном событии педагогический работник продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания.  
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Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные 

педагогическим работником воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

           Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры);  

- создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском 

саду").  

              Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком.  

 Реализация событий в условиях учреждения:  

- проекты воспитательной направленности (группа, подгруппа, индивидуально); - праздники;  

- общие дела;  

- ритмы жизни (оречествление утреннего и вечернего отрезка времени пребывания ребенка в ДОУ, прогулка - включает речевой материал в 

рамках тематического планирования);  

- свободная игра;  

- свободная деятельность методы (при поддержке взрослых).  

Реализация видов совместной деятельности в образовательных ситуациях:  

- ситуативная беседа, рассказ, вопросы;  

- социальное   моделирование, проблемная (воспитывающая) ситуация, составление рассказов из личного опыта;  

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, чтение и заучивание стихов наизусть, сочинение сказок, 

рассказов, историй;  

- разучивание и исполнение песен (коллективно и индивидуально);  

- драматизация, театрализация, инсценировки, этюды;  

- рассматривание картин, иллюстраций, просмотр мультфильмов, презентаций и видеороликов;  

- организация выставок (тематических, детских поделок, репродукций картин, книг, др.)  

- экскурсии (музей, школа, объекты природы), посещение спектаклей, концертов, выставок;  

- личный пример педагога, демонстрация собственной нравственной позиции, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

похвала, тактильный контакт, поощряющий взгляд и др.)  

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие).  

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные  

праздники экологической направленности:  
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• «Всемирный день земли», «Всемирный день воды», «Международный день птиц»,  «Международный день животных».  

Международные праздники социальной направленности:  

• «Всемирный день «спасибо»  «Всемирный день улыбок». 

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности  

традиционных событий, праздников, мероприятий, организуемых в детском саду: Празднование Нового года, Выпускной бал, День знаний, День 

Победы, 8 марта  

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются  

на народных традициях и фольклорных материалах:  

• «Осенины», «Масленица»,  «Колядки»,  «Праздник русской березки».  

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

- танцевальный флэш-моб,  

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии,  

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду,  

- концерты,  

- ярмарки. 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерты, 

- фестивали,  

- выставки совместных коллекций,  

- выставки семейного творчества,  

- встречи с интересными людьми, 

- спортивные и музыкальные праздники 

 

             Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение в ежегодно составляемом общностью педагогов Детского сада 

примерном календарном плане воспитательной работы.  

             Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей, так нет и двух людей с абсолютно одинаковым 

внутренним миром, одинаковым опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада (взрослого, ребенка) и 

должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, потому что стремимся сделать его Домом для детей, их родителей и 

сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие люди должны объединиться вокруг чего-либо, значимого для каждого. Этим значимым, 

объединяющим вокруг себя всех, по нашему мнению, должен стать Детский сад.  

              Воспитание у детей чувства дома по отношению к детскому саду мы считаем основной своей задачей.  

              Уклад жизни ДОУ:  
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              «Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия (в старшей группе – на неделю, в подготовительной – 

на месяц). С помощью условных обозначений отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), предполагаемые 

экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и пр.);  

               «Утренний круг»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день;  

               «Вечерний круг»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно отличился каждый из ребят, что важного 

сделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков; 

              «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной деятельности и жизнедеятельности группы»: 

установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности;  

              «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои 

пожелания, таким образом подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе;  

              «Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие 

каждого в ее оборудовании и оформлении;  

              «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым 

создавая благоприятные условия для психологического комфорта ребенка, а также формируя чувство значимости и доверия;  

              «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи в различных 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

              «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, 

развитие коммуникативных навыков;  

               «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности, воспитание навыков бережного 

отношения к собственным вещам. 

 

Организация предметно-пространственной среды.  

Предметно-пространственная  среда  (далее  -  ППС)  отражает  федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и 

включает:  

- оформление помещений;  

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания обучающихся с ТНР;  

-  игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком с ТНР:  

            - Среда включает знаки и символы государства, региона, города;  

- Среда  отражает  региональные,  этнографические,  конфессиональные  и другие особенности социокультурных условий, в 

которых находится ДОУ;  

- Среда экологична, природосообразна и безопасна;  

- Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей;  
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- Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира;  

- Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей обучающихся, героев труда, представителей профессий). Результаты труда ребенка с ТНР могут быть отражены и 

сохранены в среде;  

- Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта;  

- Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции.  

Вся среда ДОУ должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

          Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  

           Окружающая ребенка предметно-пространственная среда ДОУ обогащает внутренний мир ребенка, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы  ППС ДОУ, как:  

- оформление интерьера помещений ДОУ (фойе, лестничных пролетов, коридоров, групповых раздевалок и т.п.), их периодичность, 

которая может служить средством разрушения негативных установок дошкольников на посещение ДОУ;  

- размещение в групповых раздевалках регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ дошкольников, позволяющих реализовать 

творческий потенциал, а также знакомящих с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

дошкольников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в ДОУ 

(проведенные ключевые дела, интересные экскурсии, встречи с интересными людьми и т.п.); тематическое оформление групп, 

музыкального зала в соответствии с тематическим планированием, в преддверии праздников и памятных дат, а также создание стенгазет, 

коллажей, выставочных мини-залов;  

- оборудование спортивной и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

зонирование групповых помещений, позволяющее разделить пространство группы на зоны активной развивающей деятельности и тихого 

уединенного отдыха;  

- благоустройство групповых помещений, осуществляемое воспитателями вместе с воспитанниками, позволяющее детям проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения воспитателя с воспитанниками;  

- создание и размещение в группах уголка экспериментирования – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

дошкольниками несложных и безопасных экспериментов;  

- событийный дизайн – оформление пространства в соответствии с проведением конкретных мероприятий (праздников, выставок, 

собраний и т.п.);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов предметно- пространственной среды (стенды, плакаты) на  



119 
 

важных для воспитания ценностях ДОУ, традициях, правилах.  

  

           Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

        Реализацию программы воспитания Детского сада № 57 осуществляют все педагогические работники.  

        Воспитательно – образовательный процесс в ДОО строится в соответствии с нормативно – правовыми документами, внутренними локальными 

актами, регламентирующими деятельность воспитательно – образовательного процесса ООД. У педагогов имеется рабочая программа. Педагоги в 

большинстве своем имеют знания об особенностях развития своей группы, знают специфику воспитательной работы с воспитанниками своего 

возраста, учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка при построении модели воспитательного процесса. Регулярно проводится 

работа по повышению квалификации педагогов, осуществляется руководство личностным ростом педагогов через самообразование, наставничество. 

Осуществляется психолого – педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, функционирует ППк, оказывается адресная помощь специалистами ДОО.          

Учреждение укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

         В новом учебном году запланированы мероприятия, направленные на повышение уровня профессионального мастерства педагогов по вопросам 

воспитания и образования дошкольников:  

- повышение квалификации педагогов в соответствии с графиком;  

- прохождение аттестации педагогов в соответствии с графиком;  

- проведение педагогических советов на уровне ДОО;  

- распространение опыта педагогов в профессиональном сообществе;  

- участие в профессиональных конкурсах различного уровня;  

- подготовка участников детских творческих конкурсах на различных уровнях;  

- показ открытых мероприятий в рамках годового плана работы ДОО и т.д. При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал дополнительных образовательных программ и включать дошкольников в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, своему здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной жизненной позиции. Воспитательная деятельность 

педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью оптимального 

развития личности ребенка. 
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                   Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и психолого-педагогических задач, 

решаемых педагогом с целью оптимального развития личности ребенка. 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий Детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов;  

- организационно-координационная работа при проведении общесадовых воспитательных мероприятий;  

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

- контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной деятельности в ДОУ);  

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на уч. год;  

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей;  

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами 

         Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

 - осуществление социологических исследований, обучающихся;  

- организация и проведение различных видов воспитательной работы;  

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в воспитательном 

процессе 

Воспитатель  

Инструктор по физической 

культуре  

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед  

Учитель-дефектолог 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой; 

 - формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ;  

- организация работы по формированию общей культуры будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, городскими и другими 
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структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Младший воспитатель -совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника 

                  

С целью сохранение национально-культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения обеспечивается в полной мере 

возможность осуществления многопланового и содержательного социального партнёрства со следующим социальным окружением: 

 

Организация Цель взаимодействия, задачи Направления, формы сотрудничества 

«Средние общеобразовательные 

школы 

№ 40 и 25» 

Обеспечение преемственности образования:  

- развитие любознательности как основы 

познавательной активности будущего ученика;  

- формирование творческого воображения как 

направления интеллектуального и личностного 

развития ребенка;  

- развитие способностей ребенка моделирующим 

и знаково-символическим видам деятельности 

1. Работа по методическим объединениям:  

- завучей ДОУ и руководителей метод. объединений школ 

(разработка плана работы, тематики общих мероприятий) 

- педагогов по физической культуре (совместные 

спортивные мероприятия) - воспитателей и учителей 

начальных классов (взаимопосещение уроков и занятий, 

обмен информацией по адаптации к школе)  

2. Организация совместных общих мероприятий с детьми 

(спортивные праздники, концерты) и др.  

3. Организация совместных мероприятий с педагогами 

(совместные пед. чтения, педагогические советы, 

семинары, лектории).  

4. Взаимопосещения пед. процесса педагогами школ и 

ДОУ. 5. Совместный мониторинг за развитием и 

успеваемостью детей (отслеживание адаптации и 

успеваемости воспитанников). 

Детские сады № 1,4,86,100,103, Обогащение образовательного пространства  

- развитие социализации воспитанников;  

- развитие социального партнерства педагогов; 

распространение передового опыта 

1. Работа методического объединения для начинающих 

педагогов  

2. Работа профессиональных сообществ – 

распространение передового опыта (стажерские и 

пилотные площадки)  

3. Организация совместных мероприятий для детей и 

педагогов 

Городское телевидение, газеты Информационность Публикации в газетах, выступление на радио и 

телевидении, рекламные блоки. 

СМИ (федеральный уровень) Электронные педагогические издания: написание статей 

из опыта работы, публикация методических разработок 
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Библиотека № 12 Разработка культурно-просветительских 

мероприятий. Информирование о проведении 

городских, библиотечных мероприятиях и 

творческих конкурсах 

Организация и проведениесовместных мероприятий, 

семинаров, выставок, презентаций и совещаний по 

тематике, представляющей взаимный интерес Сторон. 
Центр дополнительного 

образования 

Центр туризма 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации РПВ.  

           Перечень локальных правовых документов Детского сада, в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой 

воспитания:  

- Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57  

- Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57.  

- Годовой план работы Детского сада № 57 на учебный год  

- Календарный учебный график - Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, обеспечивающее 

кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ)  

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательно - образовательной деятельности 

           Информационное обеспечение реализации РПВ  

           Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в ДОУ, организация коммуникативного пространства по ее 

планированию с позиций кластерног о, отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет отобрать и содержательно 

наполнить ее структуру. Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с 

родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная 

коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить 

требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - родителями 

воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы 

заслужить доверие таких разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными участниками жизни 

детского сада.  

          В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные технологии. Информационная оперативность и 

доступность общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской через почту детского 

сада. 

   Требования к условиям работы с особыми категориями детей  

        По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных 

потребностей.                         

        В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского общества. В ДОО созданы особые условия 

воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с 
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ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так 

далее), одаренные дети и другие категории.               

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

Общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.   

          Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются:  

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития;  

2. построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания;  

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5. активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. Задачи воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации:  

1. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

2. формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей;  

4. обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5. расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире;  

6. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  
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7. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

8. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества  

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными по пяти модулям 

образовательных областей, с описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений  
         Содержание образования в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, выстроено по модулям 

образовательной деятельности, на основе авторских программ, выбранных c учетом образовательных потребностей, интересов, мотивов детей, 

членов их семей и возможностей педагогов, с учетом специфики национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.           

 Содержание авторских программ является взаимодополняющим ко всем пяти образовательным областям (модулям образовательной 

деятельности) обязательной части:  

1. «Социально-коммуникативное развитие (дошкольный возраст),  

2. «Познавательное развитие» (дошкольный возраст), 

 3. «Речевое развитие» (дошкольный возраст),  

4. «Художественно-эстетическое развитие» (ранний, дошкольный возраст),  

5. «Физическое развитие» (ранний, дошкольный возраст).  

        Объем части Программы для детей дошкольного возраста, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 40% от 

общего объема времени на реализацию Программы.  

         Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 

ориентирована на:   

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

- выбор тех парциальных образовательных программ, методик и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;  

- сложившиеся традиции ДОУ. Обогащение содержания образовательной деятельности обеспечивается в пяти образовательных областях. При 

этом учитывается, что в соответствии с ФГОС ДО (п.2.12) «Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может 

быть представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных 

участниками образовательных отношений парциальных программ, форм организации образовательной работы.  

    

     Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики национальных, социокультурных условий Среднего Урала в 

направлении всех пяти образовательных областей В направлении социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития обеспечивается обогащение содержания модулями образовательной программой дошкольного образования 

«СамоЦвет» в двух частях:  

1. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий, ранний возраст.  
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2. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст.  

        А также парциальная образовательная программа: «В кармашках детства: кукла». Ссылка для ознакомления: https://www.irro.ru/?cid=440 с 

Образовательной программой дошкольного образования «СамоЦвет».  

        Парциальная образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» в 2-х частях, создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, учитывает специфику образования детей в 

социокультурных условиях Среднего Урала. Программа предоставляет педагогическим коллективам образовательных организаций реализующих 

основную общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного образования, данные о развитии ребенка, 

ориентированные на новообразования периода дошкольного возраста, ставит ясные цели и задачи образовательной деятельности, с ориентацией 

на духовно-нравственные и социокультурные ценности и традиции страны, региона Среднего Урала, народа и народностей, культурное 

окружение, географические условия, экономические цели и стратегии развития региона Среднего Урала и другие аспекты окружающей 

образовательную организацию среды. Программа раскрывает принципы, содержание, возможные методы и приемы, техники, подходы к 

реализации воспитательного потенциала совместной деятельности детей и взрослых, самостоятельной деятельности детей в предметно-

развивающем ценностно-насыщенном образовательном пространстве, раскрывает особенности создания условий для овладения культурными 

средствами деятельности и общения, в системе отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Одним из результатов реализации 

программы станет принятие и уважение детьми дошкольного возраста ценности «Семьи», «Здоровья», «Труда и творчества», «Социальной 

солидарности», правил и норм поведения. Программа опирается на методологию, основные теоретические положения и идеи культурно-

исторического, деятельностного, системного и аксиологического подходов, ориентирует на создание эффективной образовательной развивающей 

и развивающейся среды, в партнерском взаимодействии образовательной организации и семьи.  Программой «СамоЦвет» предложены 

следующие виды культурных практик:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Духовно-нравственная культурная практика;  

2. Культурная практика безопасности жизнедеятельности;  

3. Культурная практика игры и общения;  

4. Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда;  

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

1. Культурная практика познания;  

2. Сенсомоторная культурная практика;  

3. Культурная практика конструирования;  

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Речевая культурная практика;  

2. Культурная практика литературного детского творчества;  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

3. Культурная практика музыкального детского творчества;  

4. Культурная практика изобразительного детского творчества;  

5. Культурная практика театрализации;  

Образовательная область «Физическое развитие»  
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6. Культурная практика здоровья;  

7. Двигательная культурная практика. Конкретное содержание указанных образовательных областей представлено в качестве взаимосвязанных 

модулей образовательной деятельности:  

• Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникатив- ное развитие»;  

• Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»;  

• Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»;  

• Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетиче- ское развитие»;  

• Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие».  

          Содержание каждого модуля образовательной деятельности учитывает возрастные, психологические и физиологические особенности детей 

дошкольного возраста (младенческий, ранний, дошкольный), направленность деятельности (образовательные области), определяется задачами 

содержательных линий различных видов культурных практик, как представлено в таблице ниже.  

          Содержательные линии культурных практик, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослых (их носителей) с 

детьми, базируются на нескольких составляющих: эмоционально-чувственной, деятельностной (регулирование, поведение) и когнитивной в их 

взаимосвязи, каждая из которых опирается на категории ценностей как начальной стадии ценностного развития личности ребенка:  

• «Семья» – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

• «Здоровье» – положительное эмоционально-оценочное отношение, устойчивая мотивация к ведению основ здорового образа жизни; отражение 

имеющихся знаний в деятельности и поведении;  

• «Труд и творчество» – уважение к труду, ценность знания, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость;  

• «Социальная солидарность» – свобода личная и национальная, доверие к людям, справедливость, милосердие, честь, достоинство.  

          

          Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

          Основные задачи социально-коммуникативного развития детей:  
1. Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

2. Способствовать присвоению ребенком моральных, нравственных норм и ценностей, принятых в обществе.  

3. Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

4. Обеспечить формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности своей семье, национальности, стране, к сообществу 

детей и взрослых в образовательной организации, гендерной идентичности.  

5. Способствовать формированию позитивного эмоционально-ценностного отношения ребенка к разным видам труда и творчества.  

6. Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных действий.  

7. Обеспечить формирование основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме, природе.  

8. Создать условия для начальной информационной социализации детей.  

Основные задачи социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста четвертого – седьмого (восьмого) года жизни:  
1. Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого разнообразия.  

2. Создать условия для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, предоставления возможности принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную деятельность.  
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3. Создать условия для свободной игры ребенка (сюжетно-ролевой, дидактической, развивающей компьютерной игре и других игровых формах), 

поддержки творческой импровизации в игре.  

4. Способствовать освоению ребенком этических правил и норм поведения безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

5. Способствовать применению освоенных ребенком знаний, способов деятельности, поведения для решения новых эмоциональных проблем, 

личностных и социальных задач, поставленных как взрослым, так и самим ребенком, умение преобразовывать способы решения проблем и 

предлагать свои варианты. 

Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

 

Образовательная область/модуль 

образовательной 

Основные 

задачи 

(страницы) 

Содержательные линии культурных практик Возрастная 

категория 

детей 

(указаны 

страницы)  

4-5 лет 

Социально-коммуникативное развитие 52 «Духовно-нравственная культурная практика» 65-68 

«Культурная практика игры и общения» 68-71 

«Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного 

труда» 

71-74 

«Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 75-77 

Образовательная область/модуль 

образовательной 

Основные 

задачи 

(страницы) 

Содержательные линии культурных практик Возрастная 

категория 

детей 

(указаны 

страницы) 

5 -6 лет 

Социально-коммуникативное развитие 52 «Духовно-нравственная культурная практика» 79-82 

«Культурная практика игры и общения» 83-85 

«Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного 

труда» 

85-88 

«Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 88-1 

 

Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

Образовательная область/модуль Основные Содержательные линии культурных практик Возрастная 
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образовательной задачи 

(страницы) 

категория 

детей 

(указаны 

страницы) 

       6-7 лет 

Социально-коммуникативное развитие 52 «Духовно-нравственная культурная практика» 92-95 

«Культурная практика игры и общения» 95-98 

«Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного 

труда» 

98-102 

«Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 102-105 

 

         Образовательная область «Познавательное развитие»  

          Основные задачи познавательного развития ребенка  

1. Обеспечить поддержку и развитие любознательности, познавательной активности, познавательных способностей ребенка. 

 2. Создать условия для развития представлений ребенка в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе в виртуальной 

среде, о возможностях и рисках Интернета.  

3. Обеспечить развитие математических способностей и получение первоначальных представлений о значении для человека счета, чисел, знания 

о форме, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, используя ситуации не только в организованных формах обучения, но 

и в повседневной жизни для математического развития.  

4. Создать условия для развития познавательного интереса, познавательных действий ребенка, самостоятельности в исследовательской, 

поисковой деятельности в социальном и природном мире.  

         

         Задачи познавательного развития 4-5 лет  
1. Обеспечить развитие интересов детей, любознательности, познавательной мотивации, познавательных действий в различных видах 

деятельности. 2. Создать условия для развития продуктивного воображения и творческой активности в процессе решения познавательных задач.  

3. Обеспечить формирование сенсорной культуры, культуры познания, ценностей познания.  

4. Создать условия для 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 и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

Образовательная Основные Содержательные линии культурных практик Возрастная 
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область/модуль 

образовательной 

задачи 

страницы 

категория детей 

(указаны 

страницы) 

4-5 лет 

Познавательное 

развитие 

110 «Культурная практика познания» 126-131 

«Культурная практика конструирования» 131-136 

«Сенсомоторная культурная практика» 136-139 

 

 

            Основные задачи познавательного развития ребенка шестого года жизни  
1. Создать условия для развития у детей познавательных представлений о многообразии предметов, явлений окружающего мира, времени, 

пространстве, знаково-символических средствах, о себе, человеке.  

2. Обеспечить формирование механизмов сенсомоторного восприятия и воспроизведения, анализа и дифференциации информации: анализ 

свойств объектов окружающего мира – внешний и причинный; восприятие и анализ информации; действие по инструкции.  

Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

Образовательная 

область/модуль 

образовательной 

Основные 

задачи 

страницы 

Содержательные линии культурных практик Возрастная 

категория детей 

(указаны 

страницы) 

5-6 лет 

Познавательное 

развитие 

140 «Культурная практика познания» 140--145 

«Культурная практика конструирования» 145-150 

«Сенсомоторная культурная практика» 150-154 

 

 

          Задачи познавательного развития 6-7 лет  
1. Создать условия для развития интересов ребенка, любознательности и познавательной мотивации;  

2. Способствовать формированию познавательных действий, становлению сознания ребенка, развитию воображения и творческой активности.  

3. Создать условия для формирования первичных представлений ребенка о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

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

многообразии стран и народов мира.  

4. Обеспечить развитие математического мышления, через освоение математического содержания окружающего мира  
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Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

 

Образовательная 

область/модуль 

образовательной 

Основные 

задачи 

страницы 

Содержательные линии культурных практик Возрастная 

категория детей 

(указаны 

страницы) 

          6-7 лет 

Познавательное 

развитие 

110 «Культурная практика познания» 155--159 

«Культурная практика конструирования» 159-163 

«Сенсомоторная культурная практика» 164-167 

 

          Образовательная область «Речевое развитие»  

          Основные задачи речевого развития: 

1. Стимулировать речевое развитие ребенка (диалогическое, монологическое), способствовать формированию умения вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умения слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями.  

2. Создать условия для формирования и развития звуковой культуры речи, образной, интонационной, грамматической сторон речи, 

фонематического слуха ребенка.  

3. Обеспечить приобщение ребенка к культуре чтения литературных произведений.  

4. Способствовать развитию словотворчества, речевого творчества ребенка.  

Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

 

Образовательная 

область/модуль 

образовательной 

Основные 

задачи 

страницы 

Содержательные линии культурных практик Возрастная 

категория детей 

(указаны 

страницы) 

          4-5 лет 

Речевое развитие 176 «Культурная практика познания» 177--182 

«Культурная практика конструирования» 182-184 

           Основные задачи образовательной деятельности ребенка шестого года жизни ребенка  
1. Создать условия для развития речи как средства общения и культуры.  

2. Способствовать налаживанию диалогического общения ребенка со сверстниками, умения пользоваться разнообразными средствами общения – 

словесными, мимическими, пантомимическими (с учетом конкретной ситуации).  

3. Обеспечить обогащение, уточнение и активизацию словаря, работу над смысловой стороной речи.  
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4. Создать условия для развития грамматически правильной диалогической и монологической речи; звуковой и интонационной культуры речи, 

представлений о словесном составе предложения, звуковом и слоговом звучании слова.  

Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

 

Образовательная 

область/модуль 

образовательной 

Основные 

задачи 

страницы 

Содержательные линии культурных практик Возрастная 

категория детей 

(указаны 

страницы) 

          5-6 лет 

Речевое развитие 185 «Культурная практика познания» 185--189 

«Культурная практика конструирования» 189-192 

 

           Задачи образовательной деятельности ребенка седьмого (восьмого) года жизни  
1. Создать условия для развития речи как средства общения и культуры, как средства обмена чувствами, налаживания взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.  

2. Способствовать формированию умений ребенка формулировать мысли через слово.  

3. Обеспечить расширение и обогащение активного словарного запаса ребенка, продолжения работы над смысловой стороной речи, развития 

речевого творчества.  

4. Создать условия для формирования у ребенка грамматически правильной диалогической и монологической речи, совершенствования всех 

сторон звуковой культуры речи: фонематического восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; звуковой аналитико- 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Культурные практики ребенка, выполняющие роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности (описание дано в программе «Самоцветы») 

 

Образовательная 

область/модуль 

образовательной 

Основные 

задачи 

страницы 

Содержательные линии культурных практик Возрастная 

категория детей 

(указаны 

страницы) 

          6-7 лет 

Речевое развитие 170 «Культурная практика познания» 193--196 

«Культурная практика конструирования» 196-199 
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ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач социально-коммуникативного развития детей  
- Духовно-нравственная культурная практика; - Культурная практика безопасности жизнедеятельности;  

- Культурная практика игры и общения;  

- Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; предусматривает:  

- предъявление образцов этически ценного поведения по отношению к окружающим;  

- актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу;  

- разъяснение детям значимости труда для человека; 

 - поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 

 - право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного принятия решений; 

 - обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение проявлять отзывчивость к переживаниям других, 

оказывать содействие, адекватную помощь; 

 - использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, 

рисования, различных видов театрализации с участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее;  

- обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в разнообразных опасных 

ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности; 

Способы и средства 

- имитационно-образные игры; - режиссерские игры; 

 - сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и элементарного профессионального взаимодействия близких 

взрослых;  

- игровые ситуации;  

- инсценировки с народными игрушками,  

- хороводные народные игры; 

 - дидактические игры;  

- игры с бытовыми предметами;  

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок по сказкам;  

- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и др.);  
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- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами;  

-  игры-имитации;  

-ряжение, театрализованная игра; 

- жизненные и игровые развивающие ситуации;  

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных;  

- загадки;  

- создание коллекций;  

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении;  

- ситуации добрых дел;  

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей;  

- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; - описательный рассказ; 

 - обсуждение детского опыта; - ролевые диалоги;  

- чтение художественной литературы; - беседа о семье, о семейных событиях;  

- ознакомление с правилами культурного поведения;  

- целевые прогулки по улицам родного города (села);  

- разучивание стихов и песен о городе (селе); 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 

Старший дошкольный возраст 6-7(8) лет 

Решение образовательных задач социально-коммуникативного развития детей  
- Духовно-нравственная культурная практика;  

- Культурная практика безопасности жизнедеятельности;  

- Культурная практика игры и общения;  

- Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда;   

предусматривает:  

- предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в подборе 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля;  

- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», «наша группа», «наш детский сад»), усвоить правила, 

установленные самими детьми, которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на обособление в игре, 

выбор партнера, в праве на собственность, необратимости закона дарения;  

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек 

(нежная, скромная, красивая, чуткая и др.);  

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в проявлении самостоятельности;  

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей других детей в различных видах деятельности, общении;  

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи развития.  

- использование различных видов игр:  



134 
 

• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление невербальных контактов, направлены на психотехнические 

изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной связи); 

 • ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном ритме, а также с восприятием и передачей 

ритма);  

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов);  

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в ролях),  

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной, задуманной темы);  

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации);  

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации);   

• дидактические игры краеведческого содержания; 

 • обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе в ситуациях знакомства; выражать свои желания, 

интересы, предпочтения; делать свой выбор, вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные потребности и желания других детей; 

 - включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи;  

- отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной культуры и произведений 

устного народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских проектах.  

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города (села), основные функции 

родного города (села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения).  

- поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании; - рассказывание 

сюжетных историй о жизни города (села), об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними;  

- использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), 

прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города (села), участие в играх, проектах «Город-мечта» 

(«что могло бы здесь находиться и происходить»);  

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, стимулирующих у ребенка проявление 

любознательности, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, 

связанных со значением символов (знаков) в городской (сельской) среде, в ходе организации проектной деятельности приобщение к основным 

традициям и обычаям, регулирующим общение представителей разных этносов на Среднем Урале и местом проживания;  

- этническим и социальным составом населения, его верованиями и религиями, бытом и образом жизни, музеями как социокультурным 

феноменом;  

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение развития умения ребенка отражать представления о 

многообразии этнического состава населения малой родины, родного края, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.; 

 - организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, орудий труда прошлого и настоящего; 

 - Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: «Мой дом, улица, двор», 

«Мой детский сад», «Традиции детского сада», «Мой родной город (село)»,«История его зарождения и развития», «События общественной жизни 
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в родном городе», «Местные достопримечательности, известные люди», «Правила поведения горожанина (сельчанина)», «Имя» города (села)», 

«У родного города (села) есть свое название (имя)»(оно рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом, или о 

знаменитом человеке, название может напоминать о природе того места, где построен город (село), «Жизнь горожан (сельчан)», «Город (село) 

выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои главные функции. О функциях города (села) 

рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей». «Об истории родного города (села) и жизни горожан (сельчан)» 

рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура; «Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - 

защитниках Отечества, писателях, художниках»; «В городе (селе) трудятся родители»; «Достопримечательности моего города (села)», 

«Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей семьи»; «Символика родного 

города (села). «Традиции родного города (села); «Родной край как часть России»; «История зарождения и развития своего края»; «Города родного 

края»; «История города Каменска-Уральского»; «Основатели города»; «Основы геральдики»; «Герб города Каменска-Уральского»; «Произведения 

национальной архитектуры Среднего Урала»; «Каслинское литье»; «Каменск-Уральский современный: театры, музеи, парки орода; транспорт 

города; улицы и площади города». «Красота современного города». «Архитектура города». «Известные люди города»; «Профессия, место работы 

родителей». «Профессии, связанные со спецификой местных условий»; «Добыча полезных ископаемых»; «Камнерезное искусство» (как одно из 

старейших промыслов Урала, история данного вида прикладного искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии 

камнереза отраженных в сказах П.П. Бажова);  

- стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение 

гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде и т.п.;  

- вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение 

задавать вопросы о городе (селе), использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой;  

- включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской (сельской) среде: игры с флюгером, создание венков, 

исследование листьев лавра и другие;  

-подведение детей к пониманию значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров;  

- побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, 

сказок, изобразительной деятельности;  

- побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей);  

- организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие эмоциональной и практической вовлеченности 

детей в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, природоохранной акции; 

Способы и средства 

сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, игры-имитации на основе народных сказок, легенд, 

мифов, непосредственного опыта ребенка;  

- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные с решением социально и нравственно значимых 

вопросов;  

- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные темы;  
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- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и - сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального 

содержания; - этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни людей, городе, родном крае;  

- целевые прогулки, экскурсии по городу (селу), наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями;  

- игры-путешествия по родному краю, городу (селу);  

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства;  

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город 

(село), труд людей);  

- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, особенности внешности, национальные сказки, музыка, 

танцы, игрушки, народные промыслы;  

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи; традициях города (села), родного края;  

- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними особенностями представителей своего и других народов, 

национальной одеждой, традициями; 

 - сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы;  

- составление герба своей семьи;  

- участие в социальных акциях;  

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и др.; 

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае;  

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и металла») и применение их как компонентов трудового 

процесса; экспериментирование с материалами;  

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности;  

- использование малых форм фольклора; 

 - детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»;  

- совместное создание макетов «Город (село) моей мечты», «Уральское подворье», «Уральский колодец», «Самая красивая улица» и др.;  

- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие по просторам Урала», «Все флаги будут в гости к нам»;  

- социальные акции «День рождения города (села)» «Наши пожелания детям всей земли», «Чествование ветеранов», «День победы в нашем 

городе (селе)» и т.п.; 

 - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и т.п.;  

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города (села), составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу (селу); коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города (села), названиями улиц, площадей;  

- изучение энциклопедий;  

- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами;  

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях 

воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных национальностей;  
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- семейные вечера «У камелька»; 

 - собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с самостоятельной группировкой объектов, с составлением сюжетных, 

описательных рассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода); 

 - созданием мини-музеев;  

-просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала; - 

детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу 

«игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет;  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

 - обсуждение поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация образовательных ситуаций, позволяющих детям 

накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, 

разумностью потребностей и жадностью, скупостью;  

- рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, 

культурные сооружения; 

- поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании; - рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных 

с осуществлением их функций; 

 - плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и размещение 

архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»);  

- проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти 

интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства 

города, значения символов в городской среде;  

- игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о 

городе (селе), использование имеющейся информации; 

 - участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач речевого развития детей  

- Речевая культурная практика;  

- Культурная практика литературного детского творчества; предусматривает: 
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-стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с просьбами и предложениями;  

- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого дети комментируют свои игровые действия, обозначают 

словом игрушки, предметы-заместители, условные действия;  

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, рифмами, словотворчество);  

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, прилагательными, глаголами), обобщающими словами, 

антонимами на основе расширения представлений о мире ближайшего окружения;  

- использование в практике общения небольших описательных монологов;  

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

- поддержку у ребенка потребности в чтении фольклорных произведений как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к 

позитивно окрашенному общению со взрослым;  

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.;  

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к иллюстрациям в детских книгах, побуждение стремление ребенка рассматривать, 

описывать, обыгрывать;  

- поддержку у ребенка устойчивого интереса к литературному, народному творчеству 

Способы и средства 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения;  

- словесные игры; 

 - рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; - наблюдения;  

- “минутки диалога”;  

- речевые игры; - наро 

дные прибаутки, потешки, пословицы, загадки, считалки;  

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям;  

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о предметах и объектах живой и неживой окружающей 

природы 

Старший дошкольный возраст 6-7(8) лет 

Решение образовательных задач речевого развития детей  

-Речевая культурная практика; 

- Культурная практика литературного детского творчества; предусматривает: 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, возникающего вследствие желания ребенка поделиться 

своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем;  

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию по собственной инициативе или по предложению 

взрослого;  

-организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток-чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских народов;  

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной силой голоса, интонацией;  
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- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями под картинками, надписями на этикетках, вещах, значках и 

др.;  

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной 

ролью; - ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду;  

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания (в движениях, звуках, рисунках, 

импровизациях);  

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими рисунками;  

-народные праздники, способствующие поддержке интереса детей к культуре своего этноса, других народов и национальностей; 

 - обеспечение эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях родного города (села), участие 

в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

Способы и средства 

устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты 

включаются в разные виды детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную);  

- словесные, речевые игры;  

- диалоги;  

- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы;  

- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п.  

- игры с рифмой;  

- сочинение загадок;  

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям;  

- создание аудиокниги;  

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях 

воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей; 

 - метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску информации. Темы 

(примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с 

рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада;  

- условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми другой национальности, в том 

числе с теми, для кого русский язык не родной;  

- участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (селе): чествование ветеранов, социальные 

акции и прочее;  

- Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова»; творчество уральского писателя П.П. Бажова;  

-образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя; язык сказов; устаревшие слова, их значение; сравнительная характеристика главных 

действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, 
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литературных произведений об Урале;  

- сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки»; 

единство содержания и художественной формы произведений; добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя;  

- фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки; характерные 

герои фольклора, сказок об Урале;  

- мифология коренных народов Урала; образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии народов Урала;  

- художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном фольклоре;  

- способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др.;  

Русское народное творчество «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот 

сегодня Троиса». Чтение стихов о родном городе, Урале. Знакомство детей с устным народным творчеством. Сравнительный анализ 

произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы 

членов семьи). Произведения художественной литературы для чтения: Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы 

хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце», «Синюшкин колодец», «Хрупкая веточка». Балдина Т. «Рябина». Барадулин В.А. 

«Уральский букет». Бедник Н. «Цветы на подносе». Геппель Т. «Венок». Гете И. «Цветы». Лепихина Т. «Волшебное зеркало». Мамин - Сибиряк 

Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост», «Притча о Молочке, овсяной Кашке и 

сером котишке Мурке». Мей Л. «В низенькой светелке».  

Сказки народов Урала. Русские сказки Урала: Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко». 

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и 

медведь», «Снегурочка и серый волк». Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза», «Конья 

голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька». Башкирские 

сказки – «Два барсука», «Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар». Удмуртские сказки - «Глупый 

котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка», «Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и 

журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери». Сказки народа коми - «Мышь и 

сорока», «Пройдоха». Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья 

трава», «Мышка», «Уголек». Легенды и мифы. Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь». Марийские - «Как ворон землю мерил», 

«Как землю выловили». Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне».  

Уральские писатели детям. Никонов Н. «Сказки леса». Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном 

мальчике». Солодухин В. «Цветы» Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

- Поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного поэтического творчества. Как 

правило, они имеют афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его взгляды на явления общественной 

жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические средства. В них 

получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, средств и методов воспитания, 

содержания обучения;  

- Загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл отношений между членами 

семьи. Загадки представляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью осуществление умственного 
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воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать 

предметы и явления из различных областей окружающей действительности; 

 

          2.2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы по реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствуют п.2.1.4. Программы. 

    

           2.2.4.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствуют п. 2.1.5. Программы. 

                 

                 2.2.5.   Взаимодействие Детского сада и социума  
       Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределенная деятельность различных социальных групп, которая     

приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может 

осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых в рамках социального партнерства акциях. Дошкольному 

образовательному учреждению, чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, из «закрытой», 

достаточно автономной системы, какой оно было долгие годы, необходимо перейти на новый уровень взаимодействия с социумом, выйти за 

пределы территориальной ограниченности своего учреждения, стать «открытой системой». Одновременно процесс социального партнерства 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения на 

городском уровне, указывает на особую роль его социальных связей в творческом развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка-дошкольника.  

         В нашем детском саду на протяжении многих лет сложилась эффективная система взаимодействия с объектами социального окружения, 

которая способствует наиболее оптимальному  развитию творческих способностей детей и взрослых, поскольку она предполагает участие в 

различного рода выставках, конкурсах, , мастер-классах, где наиболее полно раскрываются творческие возможности каждого участника 

образовательного процесса и сотрудничество с социальными объектами позволяет интегрировать в себе практически все образовательные 

области.  

          Выбор наиболее оптимальных для нас форм, оптимально раскрывающих творческий потенциал участников, опирается на несколько 

факторов: 

      • Учет интересов и склонностей, творческих предпочтений детей  

• Реальное сопоставление своих возможностей с предлагаемыми условиями проведения  

• Соответствие тематики мероприятия возрастным особенностям детей  

• Смежность темы выставки, конкурса с лексическими темами, реализуемыми в ДОУ, социальной действительности, окружающей ребенка-

дошкольника  

    Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением конкретных задач по развитию детей и конкретной 

деятельности. 
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Социальный 

партнёр 

Предмет 

взаимодействия 

Мероприятия  Периодичность Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

«Средние 

общеобразовательные 

школы 

№ 40 и 25» 

Участие в реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ в части 

физического, 

интеллектуального и 

личностного развития 

ребенка на основе 

преемственности 

 

Посещение уроков и 

занятий, семинары, 

консультации для 

воспитателей и 

родителей, экскурсии, 

Дни открытых дверей 

совместные 

праздники, 

посещение школьных 

постановок, 

выставок. 

семинары, 

консультации для 

воспитателей и 

родителей, 

экскурсии, Дни 

открытых дверей 

совместные 

праздники, 

посещение 

школьных 

постановок, 

выставок. По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

Конспекты 

совместных 

мероприятий 

Формирование у 

дошкольников 

мотивационной 

готовности к обучению в 

школе. Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 1-ый класс. 

Детские сады № 

1,4,86,100,103, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная разработка, 

реализация общих 

проектов, задач 

направлений 

модернизации детский 

садов микрокомпекса 

проведение совместных 

мероприятий внутри 

объединения; 

повышение 

квалификации педагогов 

ДОУ 

Организация 

совместных 

мероприятий для 

детей и педагогов 

(совместные 

спортивные 

мероприятия, 

концерты, 

мероприятия в рамках 

«Семейного 

фестиваля» и пр.) 

В соответствии с 

планом 

взаимодействия на 

учебный год 

Конспекты 

совместных 

мероприятий 

Обогащение 

образовательнго 

пространства:  

-развитие социализации 

воспитанников; 

 -развитие социального 

партнерства педагогов; 

 -распространение 

педагогического опыта; 

ГИБДД Совместная разработка, 

реализация общих 

проектов, задач 

направленных на 

формирование 

элементарных знаний о 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, 

Конкурсы, 

Организационно-

В соответствии с 

положениями 

конкурсных 

мероприятий. 

Выставки, 

конкурсы детских 

работ. Оказание 

методической 

помощи по 

профилактике 

Снижение возможности 

опасных ситуаций на 

улице, которые могут 

привести к травмам детей. 

Соблюдение детьми 

правил дорожного 
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безопасности и основ 

жизнедеятельности 

 

 

 

массовые мероприяти дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Проведение 

консультаций и 

семинары 

движения. 

63 ОФПС ГУ МЧС 

России 

 Экскурсии, конкурс 

рисунков, проведение 

совместных 

мероприятий 

(учебные эвакуация, 

беседы) 

В соответствии с 

положениями 

конкурсных 

мероприятий, в 

рамках месячника 

по ПБ 

Экскурсии, встречи 

с работниками 

пожарной части, 

конкурсы по ППБ, 

консультации, 

инструктажи. 

Создание условий для 

познавательной 

активности, 

самоопределения и 

самовыражения 

дошкольников Снижение 

возможности опасных 

ситуаций на улице и в 

быту. Соблюдение детьми 

правил поведения. 

ГБУЗ Детская 

поликлиника 

 № 1, 2 

Оказание медпомощи Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемически 

е мероприятия 

По графику 

профилактических 

осмотров 

Медицинские 

рекомендации, 

карты 

Снижение числа 

пропусков детьми по 

болезни 

Библиотека № 12 Участие в реализации 

общеобразовательных 

программ в части 

формирования 

читательской культуры 

детей, родителей, 

педагогов 

Коллективные 

посещения, 

литературные вечера, 

встречи с 

библиотекарем, 

познавательные 

викторины на базе 

библиотеки для 

родителей и детей, 

создание семейной 

библиотеки. 

По плану, по 

договорённости 

Экскурсии, игры – 

занятия Поделки, 

изготовленные под 

руководством 

педагогов ДОУ 

Обогащение социально-

эмоциональной, 

познавательной сферы 

детей. Формирование 

навыков продуктивной 

деятельности 

Центр 

дополнительного 

образования 

Участие в реализации 

ООП ДО в части 

обеспечения 

преемственности в 

Участие в выставках, 

смотрах конкурсах; 

сотрудничество, 

посещение кружков, 

По плану на год Поделки, 

изготовленные под 

руководством 

педагогов ДОУ 

Обогащение Социально-

эмоциональной сферы 

детей. Формирование 

навыков продуктивной 



144 
 

развитии 

познавательных 

способностей 

дошкольников 

обмен опытом; 

организация 

досуговых 

мероприятий 

деятельности 

Городской историко-

краеведческий музе 

Участие в реализации 

общеобразовательных 

программ в части 

формирования 

читательской культуры 

детей, родителей, 

педагогов 

Экскурсии, игры – 

занятия, встречи 

сотрудников в музее и 

в детском саду, 

совместная 

организация 

выставок, конкурсов 

2-3 раза в год Экскурсии, игры – 

занятия, поделки, 

изготовленные под 

руководством 

педагогов ДОУ 

Обогащение Социально-

эмоциональной сферы 

детей. Формирование 

навыков продуктивной 

деятельности. 

 

    Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения авторов Программы  

        Организация деятельности, направленной на реализацию Программы «Здоровье» Детского сада № 57  
          Важнейшей характеристикой качества дошкольного образования является состояние здоровья воспитанников дошкольного учреждения.   

Возможность постоянного поиска путей укрепления здоровья детей, формирование у них основ здорового образа жизни, разностороннего развития 

двигательных способностей убеждает в том, что не полностью реализуется оздоровительное влияние физического воспитания, естественных 

факторов природы на организм ребенка. Поэтому актуален поиск новых средств сохранения и укрепления здоровья детей.  

         В Детском саде разработана программа «Здоровье». Данная программа реализуется посредством здоровьесберегающих технологий: медико-

профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

здоровьесберегающие образовательные технологии.  

        Основной целью данной программы является создание оптимальных условий для сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья детей при организации образовательной деятельности, формирование у всех субъектов образовательного процесса (детей, родителей, 

педагогов) ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

        Ожидаемые результаты реализации Программы:  

1. Получение детьми новых знаний, которые сразу можно использовать в практике повседневных жизненных ситуациях.  

2. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа жизни на состояние здоровья.  

3. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни.  

4. Овладение навыками самооздоровления.  

5. Улучшение соматических показателей здоровья дошкольников, снижение уровня заболеваемости 

        План реализации мероприятий, направленный на улучшение здоровья воспитанников подробно представлен в Программе «Здоровье» 

Детского сада № 57.  

        Организация работы по формированию у воспитанников антикоррупционных представлений.  

        В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в детском 

саду организуется работа по формированию у воспитанников антикоррупционных представлений.  
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        В российской системе образования коррупция рассматривается как одно из преступлений, свойственное, прежде всего, миру взрослых 

финансово независимых людей, наделенных властными полномочиями.  

      В рамках сложившейся системы воспитательной работы в образовательных учреждениях России задача антикоррупционного воспитания не 

ставилась. Воспитание культуры поведения и дисциплинированности обеспечивало профилактику девиантного поведения воспитанников в целом. 

Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для экономического и политического развития России, осознание того факта, 

что она представляет собой угрозу национальной безопасности, порождает необходимость в создании системы антикоррупционного воспитания как 

отдельного компонента системы нравственного воспитания.  

      Просвещение и воспитательная работа по формированию у дошкольников антикоррупционных представлений являются частью 

антикоррупционной государственной политики по устранению (минимизации) причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в разных 

сферах жизни.  

       Цель антикоррупционного воспитания: воспитание ценностных установок и развитие у дошкольников способностей, необходимых для 

формирования у дошкольников гражданской позиции в отношении окружающего их общества.  

       Задачи антикоррупционного воспитания: 

 • Познакомить с предпосылками коррупции: лестью, ложью. 

• Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции.  

• Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. В рамках работы педагоги знакомят детей с различными профессиями и должностями, 

носители которых являются хранителями порядка, и правилами взаимодействия с людьми этих профессий. Помимо информационно-

просветительского блока особое внимание обращается на привлечение воспитанников к поддержанию порядка в группе. Воспитанникам 

предлагается выполнять небольшие поручения, связанные с соблюдением порядка. Наиболее простое поручение из них – это дежурный, 

контролирующий соблюдение отдельных правил. Подчинение дежурному, отказ от угроз и подкупа дежурному будет показателем формирования 

уважительного отношения к хранителю правил. Создание системы ролевых игр будет способствовать закреплению этой роли, выращиванию 

человека, который гордится тем, что он является хранителем правил, сам их соблюдает и не позволяет нарушать эти правила никому даже в случае 

подкупа и угрозы. При этом педагог является примером, выступает в качестве основного хранителя правил жизни группы и не позволять их 

нарушать. Кроме этого, в жизни группы должно быть, как можно меньше ситуаций, когда делается исключение из правил. Особенно важно не 

нарушать правила для поощрения деятельности воспитанника (к примеру, мы нарушим правила и закончим занятием пораньше, потому что вы себя 

хорошо вели). Дети должны понимать, что воспитатель не сам придумывает и меняет правила жизни, а выступает в качестве хранителя общих 

правил жизни, принятых в обществе  

  Организация работы по формированию у воспитанников азов финансовой грамотности старших дошкольников (5-7 лет)  

        Актуальность проблемы  
        Необходимость принятия в повседневной жизни тех или иных финансовых решений, а также затруднения, возникающие при использовании 

современных финансовых инструментов, обуславливают важность приобретения каждым человеком знаний и навыков в области финансов. Под 

словом «финансы» в данном конкретном случае следует понимать всю совокупность личных и семейных денежных средств, которыми будет 

распоряжаться человек в течение жизни.  

       Недостаточный уровень финансовой грамотности мешает родителям привить детям правильные навыки по управлению финансами, 

сформировать систему позитивных установок, которая позволит им в будущем принимать грамотные решения. Включение в образовательную 

деятельность детского сада основ экономического воспитания может помочь родителям в решении этой воспитательной задачи.  
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       С точки зрения включения экономического воспитания в образовательную деятельность дошкольников 5-7 лет речь не идет и не может идти о 

полноценных знаниях, умениях или навыках рационального обращения с деньгами. Однако именно этот возраст является самым продуктивным в 

плане заложения таких индивидуально-психологических особенностей личности, как ответственность, бережливость, сила воли, которые в 

дальнейшем будут необходимы для воспитания финансово грамотного гражданина. Эти свойства личности способствуют успешности решений, 

принимаемых взрослым человеком.  

       Финансовая грамотность для дошкольников – это финансово-экономическое образование детей, направленное на заложение нравственных 

основ финансовой культуры и развитие нестандартного мышления в области финансов (включая творчество и воображение). На этапе 

обучения детей дошкольного возраста правильнее говорить о формировании азов финансовой грамотности. В дошкольном возрасте под 

финансовой грамотностью понимаются воспитание у ребенка бережливости, деловитости и рационального поведения в отношении простых 

обменных операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги, а также формирование у ребенка 

правильного представления о финансовом мире, которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим 

грамотные, взвешенные решения.  

        В соответствии с ФГОС ДО главной цели и результатом образования является развитие личности. Формирование финансовой грамотности 

приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, присущие настоящей 

личности. В дошкольном возрасте закладываются не только основы финансовой грамотности, но и стимулы к познанию и образованию на 

протяжении всей жизни. Поэтому данная проблема была выбрана нами в качестве образовательного проекта.  

Тема проекта: «Дошкольник в мире экономики» 

 Вид проекта: познавательный, групповой.  

По времени проведения: долгосрочный.  

Сроки реализации проекта: в течение учебного года. Участники проекта: дети групп старшего дошкольного возраста (По данным психологов, 

именно в старшем дошкольном возрасте происходит скачок в становлении личности, ее базовых психических оснований, и именно этот период 

является наиболее благоприятным для экономического воспитания. Поэтому участниками реализации программы являются дети 5-7 лет) 

воспитатели, родители. Образовательные области, в содержание которых включен проект: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие. 

           Социально-коммуникативное развитие предполагает усвоение дошкольниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности, связанные с отношением к личным и семейным финансам. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольника при изучении основ финансовой грамотности обеспечивает формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; создает возможности для 

обучения приемам безопасного рационального поведения в социуме на примерах из сказок и иных источников, где демонстрируется ошибочное 

поведение героев. 

           Познавательное развитие осуществляется через исследование ребенком себя и мира вокруг, включая финансовую и социальную сферу. 

Оно предполагает развитие интересов детей, их воображения и творческой активности, формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира и их свойствах (форме, цвете, размере, материале, количестве, пространстве и времени, причинах и следствиях и др.), 

основных понятиях (деньги, экономия, сбережения и пр.).  

          Речевое развитие как компонент активного коммуникативного поведения является важнейшим элементом социализации ребенка в мире 

финансовых отношений взрослых. При помощи речи дошкольник овладевает конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
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окружающими людьми. Речевое развитие предполагает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, знакомство с детской литературой и понимание текстов различных жанров. Художественно-эстетическое развитие очень важно в 

процессе изучения основ финансовой грамотности и предполагает формирование эстетического отношения к окружающему миру, включая сферы 

труда, общественной жизни, быта.  

         Этическое воспитание занимает особое место в системе образования детей дошкольного возраста и играет важную роль в общем развитии 

ребенка, способствует развитию воображения и фантазии, формированию эстетических чувств и ценностей, ценностных ориентаций, в процессе 

обсуждения художественных произведений развивается устная речь 

         В процессе физического развития совершенствуются двигательная деятельность детей, равновесие, координация, крупная и мелкая 

моторика обеих рук, формируются представления о разных видах спорта, навыки подвижных игр, закладываются основы здорового образа 

жизни, его основные нормы и правила (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

        Методическое обеспечение проекта: -идеи авторской программы Шатовой А.Д «Дошкольник и экономика», - М.: Педагогическое общество 

России, 2005г. -Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю. Образовательная программа «Азы финансовой культуры для дошкольников», 

Вита-Пресс, 2019 -Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю. Методические рекомендации «Занимательные финансы», Вита-Пресс, 2019 

-Смоленцева А.А. «Как мы играем в экономику», Санкт – Петербург, Детство Пресс, 2002г. -Шорыгина Т.А. «Трудовые сказки»,- М.: ТЦ Сфера, 

2015г. -Шорыгина Т.А. «Беседы об экономике»,- М.: ТЦ Сфера, 2009г.  

       

  Цель проекта «Дошкольник в мире экономики»: формирование начал экономической культуры у старших дошкольников, через обогащение 

различных видов деятельности экономическим содержанием. 

       Основная цель экономического воспитания дошкольников – содействие формированию первичных социальных компетенций воспитанников 

в сфере личных семейных финансов.  

       Основные задачи изучения основ финансовой грамотности:  

       Образовательные задачи:  

- дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления;  

- обогатить словарный запас дошкольников основными финансово-экономическими понятиями, соответствующими их возрасту;  

- способствовать формированию разумных экономических потребностей, умению соизмерять потребности с реальными возможностями их 

удовлетворения;  

- стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;  

- положить начало формированию финансово-экономического мышления;  

- способствовать формированию основных качеств по умению принятия самостоятельных решений;  

- формировать умение рационально организовывать свою трудовую деятельность;  

- содействовать формированию позитивной социализации и личностному развитию дошкольника.  

      Воспитательные задачи:  

- побуждать интерес к изучению мира экономики и финансов;  

- воспитывать уважения к своему и чужому труду, добросовестному отношению к посильному труду, коллективизму в быту, 

предусматривающему взаимопомощь между членами семьи, друзьями, соседями;  
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- воспитывать нравственно-экономические качества личности: трудолюбие, деловитость, предприимчивость, добросовестность, ответственность 

и самоконтроль, уверенность в себе, поиск наилучшего выхода из ситуации;  

- воспитывать бережное отношение ко всем видам собственности (личной и общественной), семейному и общественному достоянию, 

материальным ресурсам;  

- побуждать к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать, в случае острой необходимости прийти на помощь ближнему.  

      Основными формами реализации задач являются игра, наблюдение, экспериментирование, беседы, решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность. Принципы реализации проекта:  

−Системность (педагогическое воздействие выстроено в систему специальных игр, упражнений и заданий). 

 − Преемственность (каждый следующий этап базируется на уже сформированных навыках и, в свою очередь, формирует «зону ближайшего 

развития»). 

− Возрастное соответствие (предлагаемые игры и упражнения учитывают возможности детей данного возраста). 

 − Наглядность (использование наглядно-дидактического материала, информационно-коммуникативных технологий).  

− Деятельностный принцип (задачи развития психических функций достигаются через использование видов деятельности, свойственной 

дошкольникам: игровой, практической).  

− Здоровьесберегающий принцип (обеспечено сочетание статичного и динамичного положения детей, смена видов деятельности.  

− Интеграция основных видов деятельности дошкольников: коммуникативной, познавательно-исследовательской, художественно-творческой, 

двигательной. Деятельность ребенка дошкольного возраста, являясь основой интеграции, способна объединять разрозненные компоненты и 

обеспечить необходимые условия для появления нового образовательного продукта (новое знание, рисунок, поделка, танец, театральная 

постановка и др.), в создание которого включены воспитатели, дети и родители (законные представители).  

       Реализация содержания Проекта осуществляется через интеграцию различных видов деятельности детей (игра, общение, познавательно-

исследовательская деятельность):  

− Игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и другие виды игры);  

−Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

− Познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними);  

−Восприятие художественной литературы и фольклора;  

−Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

−Конструирование из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

− Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

− Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

−Двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

            Основные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по итогам изучения основ финансовой 

грамотности:         Ребенок:  

- овладел  основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, мотивирован в желании познавать мир, в том числе мир экономики и финансов;  
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- осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, 

универсальным средством обмена;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, бережного отношения к результатам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, 

имеет начальные представления об истинных ценностях и богатстве человека;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

- владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний; осознает, что сберегать (копить) непросто, но полезно, ответственно и важно, 

 - бережно относится к вещам, игрушкам, денежным средствам; 

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

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения;  

- различает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, 

универсальным средством обмена;  

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

 - интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать;  

- обладает начальными знаниями о себе, о социальном мире, в котором он живет, ориентируется в значении базовых финансово-экономических 

понятий; 

 - знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области личных и семейных финансов; 

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

          Используемые целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения реальными достижениями детей.  

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

       Принципиально важно помнить, что экономическое воспитание не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

         Целевые ориентиры нужны и для информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

экономического воспитания дошкольников, общих для всего образовательного пространства страны.  
      Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая аттестацию 

педагогических кадров; оценку качества образования в конкретной дошкольной образовательной организации; оценку как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей), а также распределение стимулирующего фонда оплаты труда 
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педагогических работников. Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений детей в части экономического 

воспитания  
       При реализации проекта по экономическому воспитанию дошкольников педагогом проводиться оценка индивидуального развития детей 

(текущий мониторинг), а также оценка изменения поведения детей путем проведения обсуждений и анкетирования родителей.  

      Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий).  

      Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

- педагогическая и психологическая диагностика личностных образовательных результатов детей (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- корректировка форм и методов организации образовательной деятельности по формированию основ финансовой грамотности дошкольников.        

Главным предметом тематического контроля является определение наличия системы занятий, других воспитательных мероприятий, 

направленных на реализацию программы воспитания и развития ребенка. Оно включает в себя наблюдение занятий, режимных моментов, 

анкетирование педагогов, родителей, анализ документации, изучение детских работ, диагностика детей по разделам программы. Результаты 

тематического контроля оформляются в справку или выступление на педагогическом совете по итогам проверки.  

      Взаимодействие с родителями по вопросам экономического воспитания дошкольников   
      Изучение основ финансовой грамотности в детском саду должно осуществляться в тесной взаимосвязи с родителями (законными 

представителями) дошкольников. Семья и Детский сад передают ребенку первый социальный опыт.  

       В процессе организации образовательной деятельности необходимо обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах формирования финансовой грамотности ребенка. 

        Перед родителями стоит задача помогать ребенку разбираться в наиболее сложных и важных вопросах, создать условия для совместного 

творческого освоения учебного материала и личностного развития. Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей (законных 

представителей) к плодотворному взаимодействию в качестве помощников в процессе изучения ребенком основ финансовой грамотности.  

       Тесный контакт между семьей и воспитателем помогает выстроить отношения взаимопонимания и выработать общий подход, а также 

обеспечить большую логичность и последовательность в изучении основ финансовой грамотности, обучении и развитии самого ребенка. 

 

Направления и формы взаимодействия с родителями  

Направления Формы работы  

Информационное  
         Тематические стенды, создание странички на сайте дошкольной образовательной организации, родительский лекторий, консультации, 

создание библиотеки.  

Познавательное Создание предметно-пространственной среды, семейные проекты, конкурсы, папки-передвижки, театрализованные постановки. 

Досуговое Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с интересными людьми, родительский клуб.  

Аналитическое Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская почта, анализ мнений и запросов родителей 

 

        Организация развивающей предметно-пространственной среды  
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        Организация развивающей предметно-пространственной среды является непременным элементом в осуществлении образовательной 

деятельности, носящий развивающий характер.  

         Развивающая предметно-пространственная среда как организованное жизненное пространство, способна обеспечить социально-культурное 

становление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития.  

          Для изучения основ финансовой грамотности решающее значение имеют средства обучения: 

 −демонстрационные (применяемые взрослыми);  

−раздаточные (используемые детьми);  

−визуальные (для зрительного восприятия);  

−аудиальные (для слухового восприятия); 

 −аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

−естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др.  

        Средства, направленные на развитие деятельности детей:  

−чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

−познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования, макеты, карты, модели, картины и др.);  

−игровой (игры, игрушки); трудовой (оборудование и инвентарь для разных видов труда); коммуникативной (дидактический материал, 

электронные образовательные ресурсы); продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования);   

−музыкально-художественной (детская музыка, музыкальные инструменты, дидактический материал и др.); 

 −двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другими предметами).  

         Содержание проектной деятельности  
Данный проект осуществляется в рамах педагогической системы детского сада:  

−с детьми — в различных видах деятельности, не требует специально организованных занятий (материал по каждой теме включается в алгоритм 

недели и осуществляется в соответствии с циклограммой организации образовательной деятельности в совместной деятельности взрослого и 

детей-реализация группового проекта); 

 −с педагогами — в условиях проведения методической работы; 

 −с родителями — в совместной деятельности.  

          Работа по реализации проекта проходит в четыре этапа.  

Этапы реализации проекта I этап.  
Организационно-подготовительный (апрель- июль)   

Цель: создание условий для реализации проекта  

−Разработка нормативно-правового обеспечения проектной деятельности в дошкольном образовательном учреждении  

−Разработка перспективных планов работы  

−Наработка практического материала.  

− Сбор и оформление наглядного материала.  

−Организовать предметно-развивающую среду дошкольного образовательного учреждения в соответствии с планом подготовки материально-

технического обеспечения к проектной деятельности.  
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II этап. Практический (основной) (сентябрь-май)  

Цель: осуществление деятельности в соответствии с тематическим планированием. −Эффективная организация совместной деятельности 

педагогов, детей, родителей по реализации проекта  

III ЭТАП. Обобщающий (апрель)  

Цель: анализ организации проектной деятельности в ДОУ. −Обобщить результаты работы. −Провести анализ деятельности по реализации 

проекта  

IV ЭТАП. Презентационный (май) 

 Цель: представить опыт работы по реализации проекта −Представление опыта работы по реализации проекта через презентацию проекта в 

группах старшего дошкольного возраста 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
             Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет 

специальные условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права 

ребенка с ТНР, разработаны соответствующие локальные акты, обеспечивающих эффективное образование обучающихся.  

           Организована система взаимодействия и поддержки нашей образовательной организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и 

муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных 

организаций при недостаточном кадровом ресурсе детского сада. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко 

обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций 

(включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

3.1. Обязательная часть  

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР (ФАОП ДО п.51.5,)  

          Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями:  

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ТНР соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства.  

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей). В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-

образовательной работ.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой  
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психоречевого развития раннего возраста и обучающихся с ТНР дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями развития, возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной 

деятельности педагогический работник занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка 

с ТНР.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности ребенка с ТНР, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, учитывая, что у обучающихся с ТНР игра без специально 

организованной работы самостоятельно нормативно не развивается.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно- эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной 

деятельности обучающихся с ТНР, переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ТНР. Это условие имеет особое значение, так как 

одной из причин задержки развития у обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми 

технологиями, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по АОП ДО.  

         Для реализации Программы предусмотрено обеспечить условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: - непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, 

к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  
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- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

 

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

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

- оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи.  

         Основа успешности достижения целей, поставленных Программой - создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого 

ребенка. Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, учитывает потребности детей прежде всего в 

признании, общении как со взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и движении, проявлении активности и самостоятельности. 

         Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским сообществом как полноценного «игрока» (партнера по 

игре). Поэтому одной из основных задач педагога является формирование играющего детского сообщества, в котором каждый ребенок находит свое 

место и может легко встраиваться в игру. Общение ребенка со взрослым - второй важный фактор в обеспечении комфортности. Необходимо, чтобы 

оно строилось с учетом изменения характера потребности самого ребенка в общении со взрослым на протяжении дошкольного возраста, что диктует 

изменение его форм. Так, для ребенка в возрасте до 3 лет взрослый выступает как образец для подражания, партнер по игре, помощник, организатор 

и участник совместной предметной деятельности; ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании и сотрудничестве. В 3-5 лет - 

взрослый является источником познания, способным ответить на многочисленные вопросы, партнером по обсуждению разных явлений, их причин и 

взаимосвязей. В этом возрасте ребенок испытывает потребность не только в доброжелательном внимании, сотрудничестве, но и уважительном 

отношении взрослого. В 5-7 лет взрослый воспринимается как личность, обладающая умениями, знаниями, социальнонравственными нормами, как 

строгий и добрый старший друг. Ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании, сотрудничестве и взаимопонимании, 

сопереживании. Исходя из этого, вся образовательная работа строится на диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как общую 

детскую потребность в доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения со взрослым.  

           Все виды потребностей с разным содержательным наполнением, имеют одну общую составляющую - потребность ребенка в 

доброжелательном внимании. В этом контексте каждый педагог понимает, что чувство любви к детям для педагога - необходимые качества, без 

которых нельзя сформировать те же чувства у детей. 

            Комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа формирования жизнерадостности, оптимизма, уверенности, 

самодостаточности - это мотивированная эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая определенным содержанием 

педагогического процесса, сущность которого составляет обогащение общего детского развития, а не интенсификацию развития отдельных 

психических функций ребенка.         Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его комфортного самочувствия, 

образовательный процесс строится на диалогическом, а не монологическом общении. И тут важно сделать акцент на формировании обучающегося 
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детского сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым заданием как 

самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего его взрослого. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

             Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержки его чувства собственного достоинства. Педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают, таким, какой он есть, могут выслушать и понять. Взрослые проявляют чуткими к эмоциональным состояниям 

детей.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей педагог: 

 - общается с детьми в позитивном ключе, без обвинений и угроз  

- внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает поделиться своими переживаниями и мыслями  

- помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения  

- создает ситуации, в которых дети могут выразить свое отношение к личностно значимым для них событиям и явлениям, в том числе – 

происходящим в детском саду, при помощи разных культурных средств: через проигрывание, рисунок, движение и т.д.  

- обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут, при желании, побыть одни или в небольшой группе 

детей.  

          Формирование доброжелательных, внимательных отношений  
           Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к 

детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного 

отношения к людям педагог: 

 - устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;  

- создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

- поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). Развитие самостоятельности Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения).  

          В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, поддержаны взрослыми. 

Образовательная ситуация строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих 

в жизни дошкольников событий.  

         Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, если взрослые 

создают для этого условия.  

         Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;  

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

- С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся:  
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- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 - планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. Все утренники и праздники создаются с учетом детской 

инициативы и включают импровизации и презентации детских произведений.  

         Создание условий для развития свободной игровой деятельности  
         Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует  

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

           С целью развития игровой деятельности педагоги:  

- создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

- определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются в игре;  

- отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагают новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимают их значимость. Воспитатели устанавливают 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей.  

         Создание условий для развития познавательной деятельности  
         Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создает ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

         Педагог стимулирует детскую познавательную активность:  

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; - строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

- помогая организовать дискуссию;  
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- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу.  

          Создание условий для развития проектной деятельности в дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. С целью развития проектной деятельности в группе т создается открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Регулярно выделяется время для проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов.  

         С целью развития проектной деятельности педагоги:  

- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

- внимательных детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы;  

- поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения;  

- помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.  

        Создание условий для самовыражения средствами искусства  

        В дошкольном возрасте дети получают опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных 

средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

        Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

- создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

- оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  

- предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;  

- поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  

- организовывают события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 

и родителей.  

        Создание условий для физического развития  

        Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

        Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, предусмотрена возможность: 

 - ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

- обучать детей правилам безопасности;  

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства  
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            В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: с уверенностью можно говорить о том, что препятствовать 

развитию цивилизации в этом направлении невозможно. Дозированное использование современных технологий в совместной деятельности детей 

приводит к позитивным результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, недоступные детям непосредственно. Отбор цифрового 

образовательного контента проводится с особой тщательностью и соответствует задачам развития. 

 

           3.1.2. Кадровые условия реализации Программы  
           В штатное расписание Детского сада № 57, реализующего адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи включены следующие должности:  

- учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии: по специальности «Логопедия» с 

получением квалификации «Учитель-логопед»;  

- педагогические работники  

- воспитатель (включая старшего),  

- педагог-психолог,  

- музыкальный руководитель,  

- инструктор по физической культуре - наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки имеют удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца.  

           Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

           Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения профессиональной квалификации, системы 

непрерывного образования, в которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, 

вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимо-посещение и другое).  

           В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, который является дополнительным стимулом для слаженной и 

скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и внедрения последних научных 

достижений. 

           Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют следующие педагоги под общим руководством 

заместителя заведующего по ВМР: 

 • учитель-логопед (ведущий специалист),  

• педагог-психолог,  

• воспитатель,  

• инструктор по ФИЗО,  

• музыкальный руководитель. 

          На основании заявлений родителей в детском саду организовано дополнительное образование. Наиболее целесообразны для детей с ТНР 

занятия по дополнительной программе хореографией, английский язык,.  

          Построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

предусматривает интеграцию действий всех педагогов дошкольного образовательного учреждения и родителей воспитанников. В соответствии с 
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Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования организация работы по реализации содержания ФГОС во 

всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.  

          Комплексность педагогического воздействия направлена на коррекцию речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. Образовательный процесс для детей с тяжелыми нарушениями речи организуется в соответствии с 

возрастными потребностями и индивидуально- психологическими особенностями развития воспитанников.  

         Бесспорно, ключевые позиции в организации коррекционной работы в условиях ДОУ (группы) для детей с нарушениями речи принадлежит 

учителю-логопеду, который осуществляет достаточно широкие и разнообразные функции: диагностическую; коррекционно-развивающую; 

организационно-методическую; координирующую; консультативную.  

         Игнорирование хотя бы одной из них неизбежно ведет к снижению качества и результатов коррекционной работы с детьми в целом. Личностно-

ориентированный характер логопедической работы предполагает обязательный учет в коррекционном процессе не только речевых, но и 

индивидуально-типологических особенностей дошкольников, которые прямо или косвенно мешают нормальному развитию их речи. 

         Нацеленность логопеда не только на коррекцию выявленного у ребенка речевого недостатка, но и на целостное развитие его личности с 

помощью специфических и неспецифических коррекционно-педагогических средств, и способов. Анализ разных сторон психофизического развития 

ребенка, его потенциальных возможностей и опора на них при проведении педагогического воздействия должны стать приоритетными задачами не 

только логопеда, но и всех участников образовательных отношений - педагогического коллектива ДОУ, родителей воспитанников. Такой подход 

обеспечивает комплексность коррекционно – педагогического процесса, обеспечивает возможность проведения соответствующей коррекционно-

развивающей работы, используя возможности различных видов детской деятельности (игровой. познавательной, продуктивной и др.) режимных 

моментов в ДОУ, свободного общения и взаимодействия ребенка со взрослыми в семье.  

        Реализация ФГОС дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР требует специфики организации 

работы педагогов.  

        Работой по реализации образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, воспитатели группы планируют и 

осуществляют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

        Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивают воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Педагог-

психолог организует работу по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира. Учитель-логопед наряду с коррекционно-развивающей работой помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи и этапа коррекционной 

работы.                 

       Образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» реализуют воспитатели, учитель-логопед и педагог-психолог в соответствии 

со своими функциональными обязанностями. 

        В реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, учитель-логопед и 

музыкальный руководитель.  

        Образовательную работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физической культуре, воспитатели 

группы при обязательном подключении учителя-логопеда.  
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        Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в образовательной организации, выполняет организационно-управленческую 

функцию и координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 

углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и образовательные маршруты, отслеживает их 

выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с 

ОВЗ.  

        Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных 

результатов реализации программы коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-

развивающих программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно 

взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

 

         3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
        Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

        1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря  

 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

        2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

        3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

• реализацию различных образовательных программ;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей детей.  

        4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

        Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы) 

        Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

 - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  



161 
 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает: - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; - свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

         Определение содержания компонентов РППС для дошкольной организации базируется на деятельностном подходе.  

         РППС организована как единое пространство, все компоненты которого согласованы между собой по содержанию, масштабу, художественному 

решению.  

         При проектировании РППС учтены:  

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-климатические условия;  

- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - содержание воспитания и образования;  

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

 - возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого 

взаимодействия и пр.).  

        РППС обеспечивает:  

- целостность образовательного процесса и включает всё необходимое для реализации содержания каждого из направлений развития и образования 

детей (согласно ФГОС ДО.)  

- возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

       В соответствии с ФГОС ДО возможны различные варианты создания РППС при условии, что учитываются возрастная и иная специфика 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

       Также при организации РППС взрослым участникам образовательных отношении следует соблюдать принцип стабильности – динамичности 

окружающих ребенка предметов в сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов, что 

позволит сделать образовательную деятельность более интересной, формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность 
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дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых компетенций (с учетом особенностей их развития), отвечающих 

современным требованиям.                                 Кроме того, при организации РППС в группах необходимо учитывать и другие принципы построения 

РППС, сформулированные В.А. Петровским: принцип дистанции, позиции при взаимодействии; принцип активности; принцип комплексирования и 

гибкого зонирования; принцип эмоциогенности среды, комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; принцип 

сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; принцип открытости – закрытости и принцип учета половых и 

возрастных отличий детей.  

       Принцип обеспечения сотрудничества всех участников образовательных отношений (педагогов, родителей, детей) предполагает организацию 

совместных мероприятий со стороны ДОУ в лице педагогов с семьей воспитанников для обеспечения преемственности РППС.  

       Обеспечение возможности свободного выбора ребенком предметов и оборудования, индивидуальной и коллективной деятельности со 

сверстниками предполагает необходимость при формировании РППС учитывать ее информативность, разнообразие тематики материалов и 

оборудования.  

       Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной целостности образовательного. Для реализации содержания из 

направлений развития и образования детей ФГОС ДО определяет пять образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие).  

       Принимая во внимание интегративный характер образовательных областей, оборудованием и прочие материалы для реализации содержания 

одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским 

видам деятельности, в том числе для детей с ОВЗ.  

       Размещение оборудования в группах предполагает гибкое зонирование и возможность трансформации среды с учетом воспитательных и 

образовательных задач, а также игровых замыслов детей.  

       Так, все оборудованием можно условно сгруппировать по трем пространствам: пространству активной деятельности, пространству спокойной 

деятельности и пространству познания и творчества.  

        В пространстве активной деятельности может размещаться оборудование, связанное с двигательной активностью, сюжетно-ролевыми играми и 

т.д. В пространстве спокойной деятельности – зона релаксации, конструктивные и театрализованные игры, настольные игры, книги и детская мягкая 

мебель, места приема пищи и иное. Пространство познания и творчества может включать оборудование для экспериментирования, оборудование для 

творчества.  

      При этом следует учитывать, что любое деление условно, поскольку текущая задача или замысел детей могут трансформировать все групповое 

помещение в пространство для активной деятельности или пространство познания и творчества.  

      Для максимально возможного использования имеющегося пространства можно использовать базовые функциональные модули с учетом 

взаимодополнения образовательных областей. Функциональный модуль – это группа функционально связанных компонентов (пособия, игры, 

игрушки, материалы, оборудование, инвентарь и пр.) по видам детской деятельности для организации пространства. 

      Инфраструктура ДОУ может включать следующие функциональные модули: физкультурно-оздоровительный, игровой, художественно-

творческий, поисково- познавательный, релаксации, музыкальный, логопедический, психологического сопровождения, дефектологический, 

административный, территории и архитектуры ДОУ. Оборудование в групповом помещении также можно разместить в соответствии с его 

функциональным назначением, выделив несколько модулей: физкультурно- оздоровительный, игровой, художественно-творческий, поисково-

познавательный, релаксации, бытовой.                   Игровой модуль является системообразующим, т.к. у детей дошкольного возраста любые виды 

деятельности тесно переплетены с игрой, познание и экспериментирование легко переходят в сюжетно-ролевую игру, также, как и двигательная 



163 
 

активность, труд или знакомство с литературным произведением. Бытовой модуль может включать в себя то, что связно с приемом пищи, трудовыми 

поручениями, трудовой деятельностью. Модуль релаксации может состоять из зоны отдыха и релаксации, мягкой детской мебели, книжных 

стеллажей, столиков, за которыми деть могут смотреть книги, играть в спокойные игры.  

           Общая характеристика функциональных модулей:  
1. Функциональные модули в группах ориентированы на возрастные особенности детей группы, а функциональные модули МБДОУ ориентированы 

на возрастные группы (группа раннего возраста (1-3 года), младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), 

подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

2. Каждый функциональный модуль охватывает все образовательные области ч учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников.  

3. Организация пространства ДОУ соответствует количественному наполнению перечней функциональных модулей в зависимости от 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников и требованиям к устройству и организации помещений ДОО.  

4. Количественное наполнение каждой из позиций перечней функциональных модулей соответствует требованиям к устройству и организации 

помещений ДОО по принципу предлагаемого количества, исходя из типовой численности группы.  

5. Позиции перечней (материалов, игрушек, оборудования и пр.) функциональных модулей могут быть использованы для организации РППС 

родителями дошкольников в домашних условиях.  

         При использовании базовых функциональных модулей развивающая предметно-пространственная среда оценивается по следующим 

критериям: Открытость для преобразований:  

- элементы, которые можно менять, преобразовывать (стена творчества, выставки-мастерские и пр.);  

- отсутствие жестко закрепленных центров активности.  

Современность среды: 

 - современные игрушки и пособия;  

- оборудование, соответствующее реалиям времени;  

- мебель и инвентарь, соответствующие требованиям современной социокультурной ситуации (трансформируемость, полифункциональность и пр.). 

Ориентированность на повышение физической активности:  

- специальное оборудование для спортивного центра (см. перечень для наполнения центров двигательной активности в соответствии с возрастной 

группой); 

 - пространство для осуществления физической активности.  

 

Приспособленность для познавательной деятельности:  

- дидактические игры и материалы (см. перечень для наполнения центров познания и коммуникации, центров экспериментирования в соответствии с 

возрастной группой); 

 - книжный центр с набором разнообразных книг (см. перечень для наполнения литературных центров в соответствии с возрастной группой); - 

обучающие элементы в оформлении среды (карты, схемы, алгоритмы);  

- материалы для экспериментальной деятельности и др. (см. перечень для наполнения центров экспериментирования в соответствии с возрастной 

группой). Приспособленность для сюжетно-ролевых игр:  
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- игрушки и атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр в соответствии с гендерными предпочтениями (см. перечень для наполнения центров 

организации предметных и предметно-манипулятивных игр, совместных игр и игр со сверстниками и взрослыми (ранний возраст) и центров игры в 

соответствии с возрастной группой); - пространство для организации сюжетно-ролевых игр.  

Ориентированность на творческое развитие:  
- игры и материалы для организации творческой активности детей (см. перечень для наполнения центров творчества, центров конструирования и 

центров музыки и театра в соответствии с возрастной группой); 

 - пространство для организации творческой активности детей. Элементы природы в среде:  

- специально оборудованный центр природы;  

- растительность в группе (цветы, мини-огороды) при возможности;  

- прочите элементы природы в среде. Комфортность среды:  

- мягкая, комфортная мебель;  

- уголок психологической разгрузки (уединения)/возможность для уединения в любом месте группы по усмотрению ребёнка;  

- наличие частички дома: любимой игрушки из дома, семейных фото;  

- оптимальное расположение предметов мебели и оборудования в пространстве (возможности для свободного осуществления детьми 

непересекающихся видов деятельности, свободного перемещения в пространстве группы).  

Эстетика среды:  
- наличие элементов художественной культуры (декоративные элементы на стенах, выставки предметов народного творчества, репродукции картин и 

пр.); - присутствие дизайнерских элементов в оформлении среды (стен, окон, пола); 

 - сбалансированность цветовой гаммы помещения (отсутствие «кричащих», «кислотных» тонов, взаимоисключающих цветов, разброса цвета, 

несоответствии с и пр.). 

 Безопасность среды: 

 - обеспечение детей такими материалами и оборудованием, при использовании которых их физическому и психическому здоровью не угрожает 

опасность; - соответствие РППС требованиям СанПиН. Нормативно-правовое и методическое обеспечение:  

- наличие необходимой документации (правовая база; текущая документация; паспорт группы, кабинета);  

- соответствие методической литературы направлению деятельности, наличие периодических изданий. Создание информационного пространства для 

родителей:  

- содержание информационных материалов для родителей;  

- эстетика оформления;  

- наличие информации о воспитанниках, материалы, отражающие включение родителей в образовательный процесс. 

         Оборудование в группе может быть размещено и по центрам детской активности. Наполнение центров активности представлено в таблице 

ниже.  При такой организации необходимо продумывать соседство центров с учетом пересечения детских активностей и их интеграции 

(объединения).  

         Для реализации АОП имеется отдельный кабинет для занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом.  

         Оборудование кабинета осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 

         Оборудование логопедического кабинета  
1. Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования.  
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2. Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние зеркала по количеству детей.  

3. Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые 

соски-пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, 

спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

       Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления 

предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

 - дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены предложения, 

картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.  

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные 

детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. - 

дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, 

настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п.  

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и 

настольные панно и модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.  

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения 

букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

          Пособия для обследования и развития слуховых функций  

          Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные 

картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки.  

         Пособия для обследования и развития интеллекта  
         Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 

2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок 

в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная  лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

 

         Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения 

грамоте.         Разрезная азбука.  

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

 Символы для составления картинно-графической схемы предложений.  
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Символы простых и сложных предлогов. 

 Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, 

заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной.  

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.  

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.  

         Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников. Тематические центры в группах могут варьироваться по названию и наполнению, интегрироваться друг с 

другом в зависимости от условий группового помещения, интересов и потребностей детей. 

             Подробная информация о развивающей предметно - пространственной среде каждой возрастной группы Детского сада представлена в 

Рабочих программах педагогов.  
 

          Финансовые условия реализации Программы.  
           В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

специальных условий получения образования обучающимися с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и позднооглохших, перенесших 

операцию по кохлеарной имплантации); нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

 

          3.1.4.Материально-технических условий реализации Программы для обучающихся с ТНР. 

           Материально-техническое обеспечение Программы направлено на осуществление образовательного процесса и оздоровительной 

работы, а также создание необходимых условий для функционирования предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

которая должна отвечать современным принципам построения, в соответствии с ФГОС ДО (насыщенности, содержательности, 

полифункциональности, трансформируемости, вариативности, информативности, педагогической целесообразности, обеспечивать 

самовыражение воспитанников, эмоциональное благополучие, индивидуальную комфортность). 

           Обеспеченность помещениями (групповые комнаты, логопедические кабинеты, музыкальный зал, физкультурный зал, и др.), площадями 

(участки для прогулок, физкультурная  площадка на территории). 

В ДОУ есть выход в Интернет. 

Имеется оборудование: компьютер, ноутбук, интерактивная доска, проектор,  музыкальный центр, магнитофон, 

синтезатор, доски магнитно-маркерные, мольберты. 

            В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы образования.  

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 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 
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обеспечению; приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; организации режима дня; организации физического 

воспитания;личной гигиене персонала.  

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности.  

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников 

 5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. При 

создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются особенности их физического и психического развития. 

     Для обучения воспитанников правилам безопасного поведения в транспортной среде на территории учреждения имеется дорожная разметка 

«Перекресток». 

            Здание детского сада обеспечено системами централизованного отопления, водоснабжения и канализации. На вводе холодной воды 

установлена бактерицидная лампа для обеззараживания. Имеются приборы учета расходуемых ресурсов.  

            В детском саду созданы условия для охраны и безопасности: - установлены 11 наружных камер системы видео контроля, 3 внутренняя; - 

кнопка тревожной сигнализации с выходом на пункт центрального наблюдения Каменск-Уральского отдела вневедомственной охраны. Для 

обеспечения пожарной безопасности образовательное учреждение оснащено автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей 

при пожаре, аварийным освещением, первичными средствами пожаротушения, телефоном прямой связи с пожарной частью. 

             Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
            Для обеспечения доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется кнопка вызова персонала. Участки лестничных 

пролетов на путях движения имеют окрашенную поверхность для обеспечения доступа в здание слабовидящих и слабослышащих инвалидов. 

Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

            Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  
            В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

преобразованию развивающей предметно-пространственной среды.  

            В здании детского сада имеется центральное отопление, водоснабжение, канализация.  

            В детском саду имеются:  

групповые помещения — 5 

музыкальный зал - 1 

спортивный зал  – 1 

кабинет учителя-логопеда – 1  

кабинет учителя-дефектолога- 1  

педагога-психолога – 1   

кабинет заведующего – 1  

медицинский блок – 1  

пищеблок — 1 

прачечная - 1 
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             В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях в наличии 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

             Перечень специальных учебно-методических пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального использования 

        Группа для детей с ТНР 

Сенсомоторный уголок: 

Дидактические игры, игрушки для развития сенсорных представлений  

(большие мягкие игрушки, тактильные мячи, набор на восприятие запахов, пальчиковый сухой  

бассейн, песочный ящик). 

Уголок уединения: 

Мягкая мебель, подушки, телефон доверия, альбомы с фотографиями. 

Зона шумового пространства: 

Магнитофон и фонотека с записью специальных шумовых эффектов, музыкальных  

произведений. 

Центр творчества: 

Разные виды театров, оборудование для НТР, трафареты, мольберт, бросовый и природный  

материал для ручного труда. 

Центр игр: 

Игры на развитие мышления, конструкторы, логические кубы настольные игры с правилами. 

- материалы для проведения артикуляционной и мимической гимнастики (игрушки для  

стимуляции, рисунки или схемы, пиктограммы); 

-материалы для уточнения произношения гласных и согласных раннего онтогенеза в  

звукоподражаниях (набор игрушек-животных, предметных картинок); 

-материалы для дифференциации и автоматизации произношения свистящих и шипящих звуков 

(предметные картинки, настольно-печатные игры); 

-материалы для обогащения и активизации словаря по изучаемым лексическим темам 

(предметные картинки, наборы муляжей, книжки, тематические альбомы); 

- материалы для развития речевого дыхания (игрушки, пособия, дыхательные тренажеры); 

- материалы для развития сенсорных способностей (звучащие игрушки, звуковые тренажеры,  

фонотека, обводки и трафареты, книжки-раскраски, тактильные игрушки и др.); 

-игровые материалы для формирования грамматически правильной речи (дидактические игры,  

предметные и сюжетные картинки настольно-печатные игры на составление  

сложноподчиненных предложений.). 
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-материалы для развития связной речи (серии сюжетных картин, схемы и модели описательных  

и сюжетных рассказов, схемы для рассказов контаминаций. Пособия для моделирования  

сюжетов, серии картинок, пособия для активации творчества и фантазии. Мнемосхемы.); 

-материалы для подготовки к обучению грамоте (демонстрационный и раздаточный материал  

для развития умения звукового анализа слов) 

 

 

                     3.1.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

    Описание обеспеченности методическими материалами, средствами обучения и воспитания  

    Автор, название пособия, издательство  

Нищева Н.В.: «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет», 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»  

Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР (4-7 лет). – СПб.: Детство-Пресс 

(применяется специалистами в случае необходимости, при корректировке материалов).  

Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»  

Нищева Н.В.  Программа коррекционно-развивающей работы  в младшей логопедической группе детского сада. – СПб.: Детство-Пресс (применяется 

специалистами в случае необходимости, при корректировке материалов)  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с ОНР. – С.-Пб.: Детство-Пресс  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. – С.-Пб.: Детство-Пресс  

Нищева Н.В. Организация коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе детского сада. – С.-Пб.: Детство-Пресс  

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет. – С.-Пб.:Детство-Пресс  

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 3 до 4 лет. – С.-Пб.:Детство-Пресс  

 

 Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации Программы включает перечень тех произведений, 

которые определяет ДОУ в соответствии с видом учреждения и контингентом обучающихся. Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений адаптирован к условиям групп компенсирующей направленности  
     

 

          3.16. Режим и распорядок дня.  

  Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  
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Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации Программы ДОУ, потребностей 

участников образовательных отношений.  

Основными компонентами режима в ДОУ являются: виды деятельности детей, такие как пребывание на открытом воздухе (прогулка), 

образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность); пребывание на 

открытом воздухе (прогулка); прием пищи; сон; личная гигиена.  

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая 

новые характерные черты и особенности. Приучение детей выполнять режим дня способствует вырабатыванию привычки к порядку и 

организованности, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа 

проводится постепенно, последовательно и ежедневно.  

Режим дня гибкий, однако, неизменными остаются время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

сна, время отхода ко сну, проведение ежедневной прогулки.  

При организации режима дня предусмотрено чередование самостоятельной деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребенка в течение дня, а также важно обеспечение сочетания 

умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 

деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности, в 

чередовании с музыкальной и физической активностью.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации образовательного 

процесса соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685 -21 и СП 2.4.3638-20.  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, образовательная деятельность, при наличии условий, переносится на прогулку.  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже 15° С и скорости ветра более 7 м/с, продолжительность прогулки для детей до 7 

лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т.д.)  

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

 

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

  

Вид группы   Продолжительность либо 

время нахождения ребенка в 

организации  

Количество обязательных 

приемов пищи  

компенсирующего вида  10 часов  
  

Завтрак, обед, усиленный 

полдник,  
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Режим и распорядок  дня в дошкольных группах компенсирующей направленности   
Содержание  3—4 года  4—5 лет  5—6 лет  6—7 лет  

 Холодный период года    

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут)  

   7.30-8.10  7.30-8.15  7.30-8.20  7.30-8.25  

Завтрак     8.10-8.40  8.15-8.45  8.20-8.50  8.25-8.55  

Игры, подготовка к занятиям     8.40-9.00  8.45-9.00  8.50-9.00  8.55-9.00  

Занятия (включая гимнастику в процессе 

занятия -2 минуты, перерывы между  

занятиями, не менее 10 минут)  

9.00-10.00  9.00-10.10  9.00-10.40  9.00-10.50  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки  

10.00–12.00  10.10–12.00  10.40-12.00  10.50-12.00  

Обед  12.00-12.30  12.00-12.30  12.00-12.30  12.00-12.30  

Подготовка ко сну, сон.  12.30 -15.00  12.30 -15.00  12.30 -15.00  12.30 -15.00  

Постепенный  подъем  детей, 

оздоровительные  гимнастики, 

закаливающие процедуры.  

15.00 - 15.30  15.00 - 15.30  15.00 - 15.30  15.00 - 15.30  

Полдник  15.30-16.00  15.30-16.00  15.30-15.50  15.30-15.50  

Занятия (при необходимости)  -  -  15.50-16.15  15.50 – 16.20  

Игры, самостоятельная  деятельность детей  16.00-16.30  16.00-16.30  16.55-17.00  16.20-17.00  

Подготовка  к  прогулке,  прогулка, 

самостоятельная деятельность детей.  

 Уход домой.  

17.00-17.30  17.00-17.30  17.00-17.30  17.00-17.30  

 Теплый период года    
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Утренний  прием  детей,  игры,  

самостоятельная 

деятельность,  утренняя  

гимнастика (не менее 10 минут)  

7.30-8.10  7.30-8.20  7.30-8.25  7.30-8.30  

Завтрак  8.10-8.40  8.20-8.45  8.25-8.55  8.25-9.00  

Игры,  самостоятельная  

деятельность  

8.40 - 9.15  8.45 - 9.20  8.55 - 9.25  9.00 – 9.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия 

на прогулке, возвращение с прогулки  

9.15-12.00  9.20-12.00  9.25-12.00  9.30-12.00  

Обед  12.00-13.00  12.00-13.00  12.00-13.00  12.00-13.00  

Подготовка ко сну, сон, постепенный 

подъем детей, оздоровительные 

гимнастики, закаливающие процедуры  

13.00-15.30  13.00-15.30  13.00-15.30  13.00-15.30  

Полдник  15.30-16.00  15.30-16.00  15.30-16.00  15.30-16.00  

Игры,  самостоятельная  

деятельность детей  

16.00-16.30  16.00-16.30  16.00-16.30  16.00-16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей.  

Уход домой.  

16.30-17.30  16.30-17.30  16.30-17.30  16.30-17.30  

  

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОУ соблюдаются следующие требования к организации образовательного процесса и режима дня:  

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья;  

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, 

гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время рисования, письма и использования электронных 

средств обучения;  

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, спортивные мероприятия 

организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОУ обеспечивает присутствие 

медицинского работника на занятиях в плавательном бассейне и спортивных соревнованиях.  

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по 

совокупности показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности, скорости движения ветра). В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физкультурой должны проводиться в зале.  
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Режим дня по возрастным дошкольным группам (со второй младшей группы по подготовительную группу) составлен с учетом требований 

СанПиН 1.2.3685 -21, СП2.4.3638-20, Методических рекомендаций по разработке образовательной программы в образовательных 

организациях Тульской области (п.5.14.4) и приоритетного направления ДОУ (коррекция речевого и психофизического развития 

воспитанников), регламентирует организацию режимных моментов в течение времени пребывания детей в ДОУ, их содержание с учетом 

времени года (в том числе летний период), представлен в приложении и на сайте ДОУ.  

 

         3.17. Проектирование образовательной деятельности.    

Планирование образовательной деятельности, выбор форм, способов, методов реализации Программы ДОУ обусловлен комплексно-тематическим 

принципом построения образовательного процесса.  

Построение воспитательно-образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность:  

- обеспечить единство обучающих, развивающих и воспитательных целей и задач;  

- решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, приближаясь к 

разумному «минимуму»;  

- для наибольшего развития детей;  

- обеспечить многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления;  

- органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая специфику ДОУ.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса:  

1) совместной деятельности взрослого и детей;  

2) самостоятельной деятельности детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей отличается наличием равноправной позиции взрослого и партнерской формой организации, что дает 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в ходе образовательной деятельности; предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, групповую формы организации работы с детьми;  

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в условиях развивающей предметно-пространственной среды, 

позволяющая каждому ребенку взаимодействовать со сверстниками, действовать индивидуально, выбрать деятельность по интересам.  

День пребывания ребенка в учреждении делится на три условных блока:  

1. Образовательный блок 1 - 1-ой половины дня включает в себя: - совместную деятельность воспитателя и детей;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Образовательный блок 2   

- Непрерывная образовательная деятельность/занятия - организованное обучение в соответствии с расписанием занятий;  

3. Образовательный блок 3 - 2-ой половины дня включает в себя:  

- индивидуальную коррекционную работу;  
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-совместную деятельность воспитателя и детей по различным направлениям (в соответствии с расписанием занятий, совместной деятельности 

воспитателя и детей вне занятий); - самостоятельную деятельность ребенка.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде непрерывной 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приёмом детей, прогулкой, организацией питания, подготовкой к дневному сну).  

Занятия организуется как интегративная деятельность педагогов с детьми, включает различные виды детской деятельности (игровую, 

коммуникативную, изобразительную, двигательную, познавательно-исследовательскую, музыкальную, конструктивную, восприятие художественной 

литературы, трудовую) и реализуется в форме специальных коррекционно-развивающих занятий. В середине времени, отведенного на занятие, 

проводят физкультминутку, зрительную гимнастику.  

 Доминантными являются подгрупповые занятия с учителем- логопедом с целью коррекции имеющихся отклонений у обучающихся с ТНР. Выбор 

различных форм и методов осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, их возможностей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных педагогических и коррекционных задач.  

Цель введения темы – интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Перспективное планирование содержания воспитательно-образовательной работы представляет собой взаимосвязанную 

цепочку введения в рассматриваемую тему, ее освоение в процессе образовательной деятельности (непрерывной образовательной деятельности, 

совместной, самостоятельной детской деятельности в условиях РППС, стимулирующей процессы саморазвития и творческие проявления ребенка).  

Мониторинг освоения Программы детьми групп компенсирующей направленности проводится 2 раза: в сентябре и мае текущего учебного года. Его 

продолжительность 1-2  недели сентября, 1-2 мая (может варьироваться в соответствии с  контингентом детей на текущий учебный год). 

Региональный компонент реализуется через организацию работы по направлениям:  

«Физическое здоровье и развитие» и «Ознакомление детей с родным краем». Двигательный режим включает в себя: утреннюю гимнастику, 

физкультминутки, динамические паузы, игры разной подвижности, игровые упражнения на развитие общей и мелкой моторики, физические 

упражнения на прогулке, гимнастику пробуждения, индивидуальную работу по развитию движений, логоритмика (1 раз в неделю).  

Ознакомление воспитанников с материалом, регламентированным Региональным компонентом, проводится вариативно, с учетом принципа 

доступности, особенностей и возможностей обучающихся с ТНР.  

В летний период занятия не проводятся, проводятся мероприятия эстетически-оздоровительного цикла, развивающие, спортивные и подвижные 

игры, физкультурные досуги.  

Таким образом, обеспечивается реализация общих и коррекционных задач Программы ДОУ.  

Организованная образовательная деятельность по возрастным группам регламентируется в соответствии с утвержденными: календарным учебным 

графиком, учебным планом, пояснительной запиской к нему и расписанием на текущий учебный год (документы размещены на сайте учреждения, с 

учетом требований по возрастам).  

В практике педагогов ДОУ применяются различные виды планирования воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей работы: 

перспективное, календарное.  

План учитывает реализацию ФГОС ДО и условия пребывания обучающихся в группах компенсирующей направленности.  

В ДОУ реализуется тематическое планирование работы специалистов/педагогов по возрастным группам (со второй младшей группы по 

подготовительную группу) на учебный год.  
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          Федеральный календарный план воспитательной работы. (п.36.4. раздел IVФОП ДО)  

  

Дата   Основные государственные и народные праздники, памятные даты  

Январь  

27 января:  День снятия блокады Ленинграда;   

День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно)  
Февраль  

2 февраля  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в 

план воспитательной  

8 февраля  работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно)  

15 февраля  День российской науки  

21 февраля  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами родины  

23 февраля  День Защитника Отечества  

Март   

8 марта  Международный женский день  

18 марта  День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в  план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и /или ситуативно)  

27 марта  Всемирный день театра  

Апрель  

12 апреля   День космонавтики  

Май  

1 мая  Праздник Весны и Труда  

9 мая  День Победы  

19 мая  День детских общественных организаций России  

24 мая  День славянской письменности и культуры  

Июнь  

1 июня  День защиты детей  

6 июня  День русского языка  

12 июня  День России  
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22 июня  День памяти и скорби  

Июль   

8 июля  День семьи, любви и верности  

Август   

12 августа  День физкультурника  

22 августа  День Государственного флага Российской Федерации  

27 августа  День российского кино  

Сентябрь   

1 сентября  День знаний  

3 сентября  День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом  

8 сентября  Международный день распространения грамотности  

27 сентября  День воспитателя и всех дошкольных работников  

Октябрь   

1 октября  Международный день пожилых людей; Международный день музыки  

4 октября  День защиты животных  

5 октября  День учителя  

Третье 

воскресенье 

октября  

День отца в России  

Ноябрь   

4 ноября  День народного единства  

8 ноября   День памяти  погибших  при  исполнении служебных  обязанностей сотрудников органов внутренних дел России  

Последнее 

воскресенье 

ноября  

День матери в России  

30 ноября  День Государственного герба Российской Федерации  

Декабрь   

3 декабря   День неизвестного солдата;    

Международный  день  инвалидов (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно)  
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5 декабря  День добровольца (волонтера) в России  

8 декабря  Международный день художника  

9 декабря  День Героев Отечества  

12 декабря  День Конституции Российской Федерации  

31 декабря  Новый год  

  

 1.3.8. Календарный план воспитательной работы   

Пояснительная записка к календарно -тематическому планированию 

           Организационной основой реализации календарно-тематического принципа построения Образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57 являются определённые темы месяца и тематические недели, которые 

реализуются через проекты, календарные праздники, развлечения, сезонные явления, познавательно-исследовательскую деятельность.  

          Тематические недели ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям социально-нравственной жизни ребенка (В мире прекрасного, Вежливо о вежливом, Наши добрые дела и др.);  

- окружающей природе (В мире птиц, Животные и их детеныши, Наш дом-Земля, Тайны космоса и др.);  

- миру искусства и литературы (Мир театра, Неделя детской книги и др.);  

- традиционным для семьи, общества и государства, праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.);  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День села, День народного единства, День защитника Отечества, День 

Победы и др.), - сезонным явлениям (Осень разноцветная, Зимушка-зима, Весна красная),  

- народной культуре и традициям (знакомство с народными праздниками, промыслами).  

          Введение одинаковых тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

          При использовании календарно-тематического планирования учитывается следующее:  

- в связи ведущей темой года (физическое развитие) каждый месяц планировать мероприятия, связанные с этой темой (спортивные досуги и 

развлечения, недели здоровья, игры – путешествия, встречи с мастерами спорта и т.п.); указанные темы могут быть заменены другими социально и 

личностно значимыми для участников образовательного процесса международными, Российскими праздниками или событиями;  

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей;  

- содержание работы по темам на следующий месяц воспитатель планирует самостоятельно.  

         Педагог использует различные формы работы и виды детской деятельности в течении недели, используя все режимные моменты, для полного 

освоения темы недели (или проекта) детьми: интегрированные комплексные, тематические занятия по теме недели, включая в себя сопутствующие 

формы занятий (рисование, лепка, аппликация, музыкальные занятия, конструирование, математика), чтение, рассказывание, беседы, наблюдения, 
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опыты, экскурсии, развлечения, труд в природе, дидактические и ролевые игры, рассматривание картин и иллюстраций, самостоятельные игры в 

специально-подготовленной развивающей среде и другое.  

         Перечисленные формы и виды деятельности проводятся в совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей, в режимных моментах, взаимодействий с родителями и социальными партнерами, и самостоятельной деятельности детей в развивающей 

среде группы и в помещении Детского сада.  

         Принцип возрастной адресности: Одна и та же тема, общая для детей раннего возраста и детей старшего дошкольного возраста, используется 

для работы в разных возрастных группах с большим или меньшим содержанием и наполнением материала. Воспитатель подбирает методы, 

соответствующие возрастным особенностям. 
№ 

п/п 

Тема Сроки Содержание  Праздники (события), 

итоговые 

мероприятия/выставки 

1. 

 

Детский сад. 

Игрушки. 

 

02.09.-06.09.2024 1 н.                                Детский сад. Игрушки. 

безопасность в детском саду и группе, дорожная безопасность, 

части суток, календарь. 

- Месячник безопасности. 

- Музыкальное развлечение 

«День знаний» 

 
 

09.09.-1309.2024 2 н.                                   Труд взрослых. 

профессии детского сада, атрибуты, экскурсии по детскому саду и 

территории 

2. Осень  16.09.-20.09.2024 3 н.                                        Дары осени. 

 фрукты, овощи, ягоды, сад, огород 

- Осенний праздник 

 

- Выставка детского 

творчества 
23.09.-27.09.2024 4 н.                                              Лес  

(ягоды, грибы). Растительный мир (деревья, кустарники) 

30.09.-04.10.2024 1 н.                                    «Признаки осени» 

 (природные явления, одежда, труд людей) 

07.10-11.10.2024 2 н.                 «Сельскохозяйственные профессии»  

(атрибуты, хлеб, уборка, транспорт) 

14.10-18.10.2024 3 н.                              «Дикие животные в лесу»  

(звери, птицы, приспособленность к изменениям в природе) 

3. Мы шагаем по 

планете! 

21.10.-25.10.2024 4 н.                           «Город, в котором я живу»  

(символика, достопримечательности, Урал) 

- Развлечение «День отца в 

России» 

- Мероприятие «День 

народного единства» 

- Праздник «День Матери» 

- Мероприятие «День 

Государственного герба 

28.10.-01.11.2024 1 н.                      «Народы России, народы Урала» 

 (традиции, День народного единства) 

05.11-08.11.2024 2 н.                                      «Моя страна»  

(символика, государственные праздники) 

11.11.15.11.2024 3 н.                         «Дети разных стран - друзья» 
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 Российской Федерации» 

- Выставка детского 

творчества 
18.11.-22.11.2024 4 н.    «Дикие животные в разных климатических условиях»  

(север, жаркие страны, моря, океаны) 

4. Зима 25.11.-29.11.2024 5 н.                                      «Моё здоровье»  

(безопасное поведение в быту, на дороге; ЗОЖ, части тела) 

Спортивный развлечение 

«В здоровом теле-здоровый 

дух»  

- Праздник «Новый год»  

-Фольклорное развлечение 

«КОЛЯДКИ» 

18.01 – Всемирный день 

снеговиков 

 

- Выставка детского 

творчества 

02.12.-13.12.2024 1-2 н.                              «Зима, как время года» 

 (признаки, приметы, особенности) 

16.12.-20.12.2024 3 н.                                 «Птицы и звери зимой» 

 (зимующие птицы, животные в лесу) 

23.12.-27.12.2024 4 н.                             «Новогодний праздник» 

 (мастерская Деда Мороза, безопасность во время новогодних 

праздников) 

09.01.-10.01.2025 2 н.                                       «Колядки»  

(русские народные традиции) 

13.01.-17.01.2025 3 н.                           «Зимние виды спорта» 

 

20.01.-24.01.2025 4 н.        «Правила безопасного поведения на дороге» 

 

5. Дружная семья 27.01.-31.01.2025 5 н.                                 «Я и моя семья» 

 (домашний адрес, ФИО родителей, своё; профессии, труд, 

любовь, взаимопомощь и т.п.) 

- Спортивное развлечение 

«Зарничка»  

-Праздник «Масленица» 

- Праздник «8 Марта» 

 

 

- Выставка детского 

творчества 

03.02.-07.02.2025 1 н.                                    «Почемучки»  

(опыты, эксперименты, комнатные растения) 

10.02.-14.02.2025 2 н.                   «Безопасное поведение в быту» 

 

17.02.-21.02.2025 3 н.                        «Защитники Отечества» 

(Российская армия, почётная обязанность защищать Родину, рода 

войск, боевая техника; изготовление подарков) 

25.02.-28.02.2025 4 н.                                      «Масленица»  

 (народная культура и обычаи) 

03.03.-07.03.2025 1 н.                                      «Женский день» 

 (профессии, изготовление подарков) 

6. В гостях у сказки 10.03.-14.03.2025 2 н.                          «ДПИ, народные игрушки» 

(росписи, матрешки, бирюльки) 

- Театральное 

представление по мотивам 

РНС 17.03.-21.03.2025 3 н. «Русский быт»  
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(русская изба, убранство, предметы быта, одежды)  

- Выставка детского 

творчества 
24.03.-28.03.2025 4 н. «Неделя театра»  

(книги, профессии, сказочные герои, атрибуты и т.п.) 

7. Весна - красна 31.03.-04.04.2025 1 н. «Неделя юмора»  

(день смеха, весёлые старты, опыты, день наоборот) 

- Развлечение «День 

юмора»  

 

«Спичка-невеличка» 

- Неделя пожарной 

безопасности 

- Всемирный день Земли 

- Выставка детского 

творчества 

07.04.-11.04.2025 2 н. «День космонавтики» 

 (космонавты, звёзды, космос) 

14.04.-18.04.2025 3 н. «Весна, как время года»  

                  (признаки, изменения в природе, одежда, труд) 

21.04.-25.04.2025 4 н. «Живая природа»  

(насекомые, птицы, трава, цветы, труд, безопасность в природе, 

пожарная безопасность) 

8. С чего 

начинается 

Родина 

28.04.-02.05.2025 1 н. «Мир! Труд! Май!» 

 (праздник 1 мая, труд взрослых) 

- Праздник «День Победы»  

- Выставка детского 

творчества 05.05.-08.05.2025 2 н. «День Победы»  

(герои ВОВ, памятники творчества героям ВОВ) 

12.05.-16.05.2025 3.н. «Моя Родина» 

 (Россия, Урал, профессии, достопримечательности, безопасность) 

9. Здравствуй, лето! 19.05.-23.052025 4 н. «Водоёмы и его обитатели» 

 (рыбы; правила поведения на воде и вблизи водоёмов) 

-Развлечение «Здравствуй, 

лето!» 

 

- Выставка детского 

творчества 

26.05.-30.05.2025 5 н. «Лето, как время года»  

(признаки, явления природы, пожарная безопасность, 

безопасность дорожного движения) 

 

Календарный план воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57»  

на  учебный год 

м
е
ся

ц
   

Дата  
Воспитательное 

событие   

Примеры мероприятий, событий, проектов  

Направления 

воспитания 
Группа раннего 

возраста   
Младшая группа   

Средняя группа   
Старший 

дошкольный 

возраст 

с
ен

т
я

б
р

ь
 

1 сентября  День знаний      
День радостных встреч 

«Здравствуйте, это я!»,    
Беседа «Наша группа»  

Познавательный досуг 

 «Конкурс эрудитов»   
Социальное, 

познавательное 
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3 сентября 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

День окончания 

второй мировой войны 

      
Беседа «Мы против терроризма» 

 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет мир»   

Социальное, духовно-

нравственное 

8 сентября 

 

«Международный 

день распространения 

грамотности» 

   

Беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь 

читать, писать; обладать 

знаниями, необходимыми 

для жизни, будущей 

работы). Обсуждение и 

разучивание пословиц, 

поговорок. 

Игра-путешествие 

«Путешествие в страну 

грамотейки» (5-7 лет) 

Социальное, 

познавательное 

1-2 неделя  

 

Неделя безопасности 

дорожного движения 
 

Игровые 

ситуации 

(викторины, ситуации общения, беседы) 

Спортивное развлечение  «В гостях у 

Светофорчика» посвящённое Единому дню 

светоотражателя.  

Выставка рисунков по ПДД «Правила 

дорожного движения глазами детей» 

Социальное, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

С 16.09.-23.09 

Разговор о здоровом 

питании детей 

 

 

 

 

Беседы о здоровом питании детей. 

Сбор урожая на огороде детского сада, помощь в уборке урожая на 

даче. 

Выставка творческих работ «Дары осени» 

Трудовое,  

познавательное, 

эстетическое 

 

27 сентября 

Международный день 

туризма    
Поход-экскурсия по территории 

детского сада    

Поход с участием  

родителей «По родному  

краю с рюкзаком шагаю» 

Физическое, 

оздоровительное 

27 сентября 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников   

 

 

Беседа «Наши 

помощники –  

воспитатели»   

Беседа «Поговорим о профессиях: 

Воспитатель и работники детского сада» 

Рассказ-беседа «Профессиональные 

праздники: День воспитателя» 

Экскурсия по детскому саду 

Социальное, духовно-

нравственное, 

познавательное 
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о
к

т
я

б
р

ь
  

1 октября 

 

 

 

Международный день 

музыки   
 
 

Развлечение «Музыкальный сундучок» Выставка «Музыка в рисунках детей» 

Игра «Угадай мелодию» 

 

Социальное, духовно-

нравственное, 

познавательное 

 

 

 

 

 

 

Международный день 

пожилых людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы с детьми о 

бабушках, 

дедушках, 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

пожилым людям. 

Акция «Подари 

рисунок» 

«Любимым 

бабушке и 

дедушке» 

Тематическое мероприятие 

«День пожилого человека», 

Социальная акция подарки 

своими руками для пожилых людей» 

 

Социальное, духовно-

нравственное, 

 

4 октября  

 

 

 

«Всемирный день 

защиты животных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы: «Защита и спасение животных», 

«4 октября-Всемирный день защиты животных», «Знакомство с 

Красной книгой». 

Решение проблемной ситуации «Если все животные исчезнут…», 

Просмотр 

презентаций, фильмов, видео роликов о защите, спасении животных. 

Фотовыставка «Мой любимый питомец» 

 

Социальное, 

трудовое 

 

 

5 октября День учителя         
Беседа «Для чего 

нужно учиться» 

Сюжетно-дидактическая игра 

 «Скоро в школу»   
Познавательное, 

Духовно-нравственное 

патриотическое 

Третье 

воскресенье  

октября  

 

День отца в России   
 

 

 

Беседа с детьми о папах. Продуктивная деятельность «открытка для 

папы»   

Социальное, семья, 

патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное 

18.09.-20.10  

Осенины   
 

Тематические осенние праздники. Утренники   
Патриотическое, 

социальное, 

эстетическое 
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н
о
я

б
р

ь
 

05.11-11.11 

 

 

 

Безопасность 

на дороге 

 

Игровые 

ситуации, 

итуации общения 

«Безопасность на 

дороге» 

Беседы «Улицы города», «Виды транспорта в 

городе»,  

Беседы по профилактике ПДД, Акция 

«Засветись!» (изготовление светоотражающих 

элементов с детьми старшего возраста) 

Социальное, 

познавательное, 

Физическое и 

оздоровительное 

18 ноября 

 

«День 

рождения Деда 

Мороза» 

 

 

 

 

Ситуация 

общения 

«Волшебник Дед 

Мороз» 

Беседа «Любимый 

праздник 

Новый год» 

Беседа о родине Деда Мороза г. В-Устюг 

Акция «Письмо Деду Морозу» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

 

24 ноября 
День матери в 

России   

Песни про маму. Фотовыставка «Наши мамы»   
Продуктивная деятельность «Подарок маме»   

Детские сюжетно-ролевые игры 

Патриотическое, 

социальное, 

эстетическое 

30 ноября 

День 

Государственного 

герба Российской   

Федерации   

      
Тематический образовательный проект 

«Что может герб нам рассказать?» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

трудовое 

 

 

 

 

 

 

Конкурс творческих работ «Герб моей семьи» с 

совместной продуктивной 

деятельностью взрослых и детей   

д
ек

а
б
р

ь
 

3 декабря 

 

День неизвестного 

солдата   

 

 

 

 

Совместно с семьями детей: проведение акции 

возложения цветов к памятнику  

героям Великой Отечественной войны 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательно 

 

н
о
я

б
р

ь
 

4 ноября  
День народного 

единства 

      
Рассматривание фото, иллюстраций на тему: «Дружба народов 

разных национальностей», «Национальные обычаи народов», 

«Русский народный костюм», Рассматривание альбома «Символика 

страны». Беседа-рассказ с элементами презентации. Спортивное 

развлечение 

(Подвижные игры народов Урала) 

 

 

Патриотическое, 

эстетическое, трудовое 
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3 декабря 
Международный день 

инвалидов   
      

Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Цвети-семицветик». Сюжетно-дидактические 

игры с моделированием среды (в помещении, в 

инфраструктуре города), доступной для инвалидов 

 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

5 декабря 
День добровольца 

(волонтера) в России 
   

Рассказ-беседа с элементами презентации «Кто такие волонтеры?» 

Беседы с детьми на темы «Легко ли быть добрым» 

Акция «День добрых дел» -оказание помощи малышам в одевании, 

раздевании 

Акция «Кормушка для пернатых» 

Оказание посильной помощи воспитателю 

 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

трудовое 

 

8 декабря  
Международный день 

художника   
 

Беседы: «Кто такой художник» 

Творческая мастерская «Наши 

руки не для скуки» 

Беседы: «Творческая профессия-

художник», 

Выставка работ известных 

художников родного края, страны 

Патриотическое, 

духовно-нравственное, 

познавательное 

9 декабря 

 

 

 

 

12 декабря  

День Героев 

Отечества   

 

 

 

День Конституции 

Российской 

Федерации   

   

   

 

 

 Рассматривание 

иллюстраций и 

беседа «Моя 

Родина»   

 

Виртуальная экскурсия «Герои моей страны» 

Аппликация «Дружат счастливые дети на 

большой планете» и.др. 

Выставка рисунков «Флаг-это символ Родины» 

 

 

Патриотическое, 

духовно-нравственное, 

познавательное 

 

   

17.12.-27.12 

(31.12) Любимый праздник 

Новый год 

Новогодние утренники «Новый год у ворот» 

Трудовая акция «Украсим группу и прогулочный участок»   
Социальное, этико-

эстетическое, 

трудовое 

 

я
н

в
а
р

ь
 

 Последняя 

неделя 

декабря 

Неделя зимних игр и забав   Подвижные игры, эстафеты, создание построек из снега. 

(с привлечением родителей). Строительство снежного городка 

11 января 

Всемирный день 

«спасибо»   

День вежливости: «Уроки вежливости»,  

«Вежливые сказки»   

Изготовление открыток-сюрпризов «Спасибо тебе!»   

Социальное, 

познавательное 
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21 января 
Международный день 

доброты и объятий 

Беседа на тему «Что такое дружба», сказки, стихи, песни о дружбе Социальное, 

познавательное 

27 января 

 

 

 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады          

Беседа-рассказ с 

элементами презентации 

«Дети блокадного 

Ленинграда» 

Знакомство с 

художественной 

литературой и 

музыкальными 

произведениями по данной 

теме 

Патриотическое, 

Социальное, 

познавательное 

 

 

 

 

 

ф
ев

р
а

л
ь

 

 

8 февраля День Российской науки 

  
Познавательно-игровое развлечение 

«Путешествие в мир опытов» 

Тематическая неделя 

«Путешествие в страну 

Науки»  

Игры: «Юные 

конструкторы»(разные виды 

конструктора, оригами) 

Опыты и Эксперименты 

 

Социальное, 

познавательное, 

патриотическое 

 
Просмотр мультфильмов «Уроки тётушки Совы», «Фиксики», «Хотим 

всё знать» 

21 февраля 
Международный день 

родного языка 

 

Сопровождение всех режимных моментов произведениями устного народного 

творчества 

 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

эстетическое 

  

Беседа: «Богат и красив на русский язык» 

«Традиции русского народа» 

«Народные игры» 
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23 февраля День защитника Отечества  

  

  

  

Оформление 

стенгазеты 

 «Наши папы» 

Вручение 

подарков папам  

  

  

Физкультурный досуг «Будущие защитники 

Родины» 

Выставка творческих работ(Оформление 

стенгазеты) «Наши папы удалые» 

Сюжетнодидактические игры «Военные 

профессии» 

Вручение подарков папам 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

физическое, 

оздоровительное 

м
а
р

т
 

8 марта  

 

Международный женский 

день 

Утренники. Праздничные концерты, посвящённые международному  

женскому дню. 

Цикл бесед о маме, бабушке, сестре, девочках 

Творческие мероприятия: выставки рисунков, стенгазет, подарки для мамы, бабушки, 

сестрёнки 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

10.03.-16.03. 

 

Широкая Масленица 

 

 
Заклички, народные подвижные игры «Масленица пришла» 

Фольклорное развлечение «Масленичные гуляния» 

Познавательное, 

социальное 

18 марта  

 

 

 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

 
Стихи, песни о 

Родине, 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание картин на тему: «Дружба 

народов разных национальностей», 

«Национальные обычаи народов» 

Подвижные игры народов России 

Патриотическое, 

эстетическое, 

трудовое, 

физическое 

м
а

р
т
 

27 марта  

Неделя детской книги 

(последняя неделя марта) 

 

Всемирный день театра  

Участие в 

театрализованных 

играх по мотивам  

русских народных 

сказок  

Чтение книг «Куда пойдем? В кукольный театр!», «Какие  

бывают профессии» Беседы  

презентации о творческих профессиях   

Создание коллекции «Театр в чемодане» 

Подготовка кукольных 

спектаклей для детей младшего возраста 

Посещение театра (при участии родителей) 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное, этико-

эстетическое 

 

 

 

а
п

р
ел

ь
 

1 апреля День смеха 
 Музыкальное развлечение 

Песни, игры, танцы 

Социальное, этико-

эстетическое, 

 

7 апреля   

   

 

Всемирный день здоровья   

      

Беседы: «Беседа о здоровье, о чистоте», «Витамины я люблю-быть 

здоровым я хочу», «Если хочешь быть здоров – закаляйся» 

Физкультурные досуги 

Познавательное, 

социальное, 

оздоровительное 
   Викторина «Я питаюсь 
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м
а

й
 

19 мая   

День детских 
общественных 

организаций в России 
      Беседа-рассказ с элементами презентации   

Познавательное, 

социальное, 

24 мая   

 

День славянской 

письменности и культуры 

Беседа-рассказ с элементами 

презентации «Волшебные 

буквы» 

Познавательный досуг «Как пишут в 

 разных странах»   

Познавательное, 

социальное, 

этико-эстетическое, 

правильно»   

12 апреля   Всемирный день авиации 

и космонавтики  

 Чтение художественной 

литературы о космосе. 

Подвижные, и строительные игры 

Конструирование ракет 

Цикл бесед по теме «Космос» 

Просмотр познавательных 

мультфильмов о космосе, 

космических явлениях 

Познавательное, 

эстетическое, 

трудовое 

22 апреля   Всемирный день Земли   

 

Тематические беседы: «Природа и 

здоровье», «Съел конфетку, не 

сори» 

 

 

История праздника «День 

Земли» 

Презентация «Планета Земля в 

опасности» 

Весенний огород 

 

Социальное, этико-

эстетическое, 

трудовое 

Выставка рисунков «Мы - дети планеты Земля» 

м
а

й
 

1 неделя 

мая   
Праздник Весны и труда 

Слушание и исполнение песен, художественных произведений о весне и труде   

Знакомство с пословицами и поговорками о труде 

Трудовое, 

познавательное, 

этико-эстетическое, 

социальное 
 

Трудовой десант на участке детского сада с участием родителей   

9 мая   День Победы   

   

 

 

 

 

Чтение стихотворения А.Барто 

«Флажок» и др. Беседа на тему 

«День Победы», Рассматривание 

альбома «Военная техника» 

Коллективная работа «Салют», 

«»Летят самолёты» 

 

Циклл бесед «Детям о ВОВ» 

(по возрасту) 

Выставка детских рисунков 

«День Победы» 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Акция «Окна Победы» 

Акция «Бессмертный полк» 

Спортивно патриотическая 

игра «Зарница» 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, 

физическое и 

оздоровительное, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное 
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и
ю

н
ь

 

1 июня   
Международный день 

защиты детей 
   

Беседа о правах детей 

Музыкально-спортивное мероприятие «Дружные ребята» 

   

Рисунки на асфальте  «Мир глазами детей» 

Познавательное, 

социальное, 

этико-эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

6 июня   

 

День русского языка  

Пушкинский день России 

Читаем сказки А.С.Пушкина 

Выставка творческих работ «Моя любимая сказка»   

Познавательное, 

социальное, 

этико-эстетическое, 

12 июня   

 

День России 

 

  Цикл бесед о России, государственной символике  

Фотовыставка «Наши семейные поездки по России»   

Телемост «Мы живем в России»   

Познавательное, 

социальное, 

патриотическое 

и
ю

л
ь

 

 

 

22 июня   

   

 

 

День памяти и скорби   

   

 

   

 

Тематические беседы «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Прослушивание музыкальных композиций «Священная война»,  

«22 июня ровно в 4 часа…», «Катюша» 

Совместное рисование «Голубь мира» 

Патриотическое , 

социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

8 июля   

   

День семьи, любви и 

верности   

   
 

Беседы «моя семья» 

«Мамины и папины 

помощники»  

Цикл бесед о семье 

Творческая мастерская «Ромашка 

на счастье» 

Выставка творческих работ 

Социальное, 

духовно - 

нравственное 

а
в

г
у
ст

 

12 августа   

 

День физкультурника   
Цикл бесед о ЗОЖ и здоровом питании 

Спортивные игры на свежем воздухе  

 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Спортивный парад   

 

Познавательное, 

социальное, 

патриотическое 

эстетическое 

22 августа   

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Беседа-рассказ с элементами презентации «Флаг города, флаг региона, флаг страны»   

Игры: «Передай флажок», «Будь внимательным», «Соберись в кружок по цвету» 
Патриотическое 

27 августа 

День Российского кино 

 

 

Беседы на темы: «Что мы знаем 

о кино?» 

 

Беседы на темы: «Что мы знаем о 

кино?», «Как снимают кино?»,  

Рисование на тему «Мой 

любимый персонаж» 

Познавательное, 

социальное 

эстетическое 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

             

               3.2.1. Обеспеченность методическими материалами для реализации части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Образовательные 

области (направления 

развития) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Методические пособия. Учебно-наглядные материалы 

Для групп детей дошкольного возраста 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Образовательная программа дошкольного 

образования «СамоЦвет»/ Авт. 

коллектива Гредина Оксана 

Владимировна. – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2019. 

1. Учебное пособие по реализации модуля образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие: культурная практика безопасности 

жизнедеятельности» / Авт. Толстикова О.В. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2017.  

2. Учебное пособие по реализации модуля образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие: духовно-нравственная культурная 

практика»/ Дягилева Н.В.– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017.  

3. Методические рекомендации по реализации модуля образовательной 

деятельности «Культурная практика игры и общения»/ Трофимова О.А. - 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017.  

4. Методические рекомендации по реализации модуля образовательной 

деятельности «Социально-коммуникативное развитие: культурная практика 

самообслуживания и общественно-полезного труда»/ Закревская О.В. 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Познавательное 

развитие 

Образовательная программа дошкольного 

образования «СамоЦвет»/ Авт. 

Коллектива Гредина Оксана 

Владимировна. – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2016. Конструирование: 

открываем будущее вместе. Парциальная 

образовательная программа для детей 

дошкольного возраста. – Екатеринбург: 

ИРО/ Авт. коллектива Гредина Оксана 

Владимировна. – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2016. 

1. Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симонова 

Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические 

технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. – 

Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с.  

2. Конструирование: открываем будущее вместе. Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного возраста. – Екатеринбург: ИРО/ Авт. 

коллектива Гредина Оксана Владимировна. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2016.  

3. Методические рекомендации по реализации модуля образовательной 

деятельности - познавательное развитие: культурная практика «Познание»/ 

Неганова М.Б., Гильманова О.Л. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017.  
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4. Методические рекомендации по реализации сенсомоторной культурной 

практики в модуле образовательной деятельности «Познавательное развитие»/ 

Толстикова О.В. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017.  

5. Методические рекомендации по реализации модуля образовательной 

деятельности «Познавательное развитие»: культурная практика 

конструирования/ Толстикова О.В. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2017. 

Речевое развитие Образовательная программа дошкольного 

образования «СамоЦвет»/ Авт. 

коллектива Гредина Оксана 

Владимировна. – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2019. 

1. Хрестоматия для детей дошкольного возраста. Литературное творчество 

народов Урала / Авт. коллектива Гредина Оксана Владимировна. – 

Екатеринбург: ИРРО. – 2017.  

2. Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации. /Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. 

– Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с.  

3. Методические рекомендации по реализации модуля образовательной 

деятельности «Речевое развитие» в 2-х частях: «Культурная практика 

литературного детского творчества» и «Речевое развитие»/ Толстикова О.В. - 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

4. Методические рекомендации «Развитие речи детей дошкольного возраста 

посредствам современных конструкторов»/ Трофимова О.А. - Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Образовательная программа дошкольного 

образования «СамоЦвет»/ Авт. 

коллектива Гредина Оксана 

Владимировна. – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2019. 

1. Методические рекомендации по реализации модуля образовательной 

деятельности «Художественно-эстетическое развитие: культурная практика 

детского изобразительного творчества»/ Дягилева Н.В. - Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2017.  

2. Методические рекомендации по реализации модуля образовательной 

деятельности «Художественно-эстетическое развитие», часть «Культурная 

практика детского музыкального творчества»/ Чудиновских Е.А. - 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017.  

3. Методические рекомендации по реализации модуля образовательной 

деятельности «Художественно-эстетическое развитие: культурная практика 

театрализации»/ Трофимова О.А. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017.  

4. Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., 

Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.  

5. Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандшвилли М.Л. «Музыкальное 
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воспитание дошкольников»  

6. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. Радынова О.П. Слушаем музыку. – М.: - Просвещение, 1990  

7. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. – М.: ГНОМ-ПРЕСС, 1999  

8. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников. – М.: АРТИ, 2000  

9. Каплунова И.А, Новоскольцева И.М. Праздник каждый день СПб,2007  

10. Каплунова И.А., Новоскольцева И.М. Этот удивительный ритм. 

Физическое развитие Образовательная программа дошкольного 

образования «СамоЦвет»/ Авт. 

коллектива Гредина Оксана 

Владимировна. – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2019. 

1. Методические рекомендации по реализации модуля образовательной 

деятельности «Физическое развитие: Двигательная культурная практика»/ 

Трофимова О.А. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017.  

2. Учебное пособие по реализации модуля образовательной деятельности 

«Физическое развитие: культурная практика здоровья»/ Дягилева Н.В. - 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

 3. Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 

Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., 

Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А., Крыжановская Л.А.  

4. Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., 

Воробьева Л. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009 

 

           3.2.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды  

           Наиболее      педагогически ценными для реализации образовательной программы “СамоЦвет» являются материалы и игрушки, обладающие 

следующими качествами: - полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, 

сюжетом игры и других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления и др.; - вариативностью.  

         Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-

культурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям Среднего Урала. - принадлежностью к 

изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным творчеством Урала. - образно-символичностью. 

          Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир 

вещей и событий прошлого и настоящего родного края. 

          Предметная развивающая среда обеспечивает возможность реализации образовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, 

речевого, познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в образовательном процессе, включающем:  

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  
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2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми предметной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

        Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Предметно-игровая среда содержит «предметы-оперирования», 

«игрушки-персонажи», «маркеры (знаки) игрового пространства» «Центры активности» редуцируются до ключевого маркера условного 

пространства, а «начинка» этого пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в 

непрерывной близости (доступности) для ребенка. В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, познавательный, 

конструктивный, материал размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их «под замыслы».  

         Образовательная область «Познавательное развитие» Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для 

развития восприятия, мышления, речи ребенка. К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые 

«наглядные пособия», репрезентирующие мир вещей и исторических событий Уральского региона, расширяющие круг представлений ребенка, 

способствующие поиску сходства и различия, классификационных признаков, установлению временных последовательностей, пространственных 

отношений. Это всевозможные наборы карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, 

содержащие графические (наглядные) модели, подводящие ребенка к "скрытым" от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям 

между вещами и событиями исторического, географического прошлого и настоящего. Это как специально разработанные для детей 

иллюстрированные схемы-таблицы, графические «лабиринты», так и существующие во "взрослой" культуре, но доступные пониманию дошкольника 

условные изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Урала и т.п.).  

        Образовательная область «Речевое развитие» В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала языковых и 

числовых знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. Это разнообразные наборы 285 букв и цифр, приспособления для работы с 

ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи 

(чтения и письма), начальной математики, т.е. к овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С возрастом расширяется диапазон материалов, они 

изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для развития речи ребенка.  

       Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности 

относятся рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской 

активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника. Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию ребенка 

способствует возможность проявления им созидательной активности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно 

использовать самому или показать и подарить другим. В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к 

целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведения. Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет 

моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и 

создавать те или иные образы. И это положительно влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой активности ребенка. 

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для 

игры или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень важное умение – самому себя 
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занять полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными материалами дети получают возможность почувствовать 

разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их использовании, способах обработки используемыми как народными мастерами и 

ремесленниками прошлого, так и художниками, дизайнерами настоящего. Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной 

деятельности. В музыкальных центрах представлены: - пособия и материалы, побуждающие ребенка к развитию восприятия народной музыки; - 

пособия и материалы, побуждающие ребенка к детской исполнительской деятельности; - пособия и материалы, побуждающие ребенка к музыкально-

творческой деятельности.  

         Образовательная область «Физическое развитие» Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. В детском саду оборудование и пособия дают возможность продуктивно их использовать в разных видах занятий по физической 

культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих 

замыслов. Такой материал предоставляет возможность детям играть в подвижные игры народов Среднего Урала, обеспечивать возможность 

осваивать элементы спортивных игр Среднего Урала. 

 

  3.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в рамках программы «Самоцвет»  

      Примерное содержание работы по развитию этнической идентичности у детей старшего дошкольного возраста в условиях семьи  

1. Ознакомление детей с устным народным творчеством В условиях семьи приобщить детей к фольклору можно разными способами:  

• сознательной передачей взрослыми детям;  

• стихийным перениманием от взрослых, сверстников или старших детей. Формы детского фольклора, рекомендуемые для ознакомления в 

семье:  

• Заклички  

• Приговорки  

• Кричалки (тараторка у С. Маршака, Е. Благининой; звенелка, веселка у И. Токмаковой, неумелка, ворчалка у Б. Заходера) 

• Прибаутки  

• Перевертыши (небылицы, нелепицы, чепуха, небывальщина).  

• Считалки  

• Скороговорки  

• Пестушки и потемки  

• Дразнилки (насмешки, уловки)  

• Народные загадки  

• Сказки-шутки, сказки-потешки.  

• Небылицы (нескладухи)  

• Сказки  

2. Ознакомление ребенка с народной музыкальной культурой 307  
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3. Ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми особенностями самобытности своего народа Роль семейных праздников в жизни 

ребенка Необходимо предоставить ребенку простор для самостоятельного, активного действия, но при этом надо помнить, что праздник — 

это наша повседневная педагогика. Ребенку необходимо счастливое детство, без него человек не сможет научиться любить. Без преувеличения 

можно сказать, от того каким эмоциональным состоянием будут окрашены праздничные дни ребенка, будет зависеть его личная жизнь, его 

будущая семья, его деятельность. Немаловажная задача родителей и педагогов руководить праздниками, научить детей отдыхать, активно 

вести себя и согласовывать свои действия в связи с отведенной ролью.  

        Все праздники, а детские в особенности, требуют не столько времени и денег, сколько душевной теплоты и любви.  

• День рождения  

• Празднование семейных событий 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1. Краткая презентация программы  

  

В ДОУ функционируют 3 группы компенсирующей направленности, режим работы: с 7.30 до 17.30.  

  

Возрастные категории детей, контингент воспитанников, на которые ориентирована Программа.  

Программа ДОУ определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 3-х до 7 лет (в 

исключительных случаях до 8 лет).  

В учреждении функционирует 1 возрастная группа: (возраст 3-7 лет)  

Используемые УМК , парциальные программы, пособия и технологии.  

Программа ДОУ составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155; ФАОП ДО, утвержденной от 24 ноября 2022 № 1022, с учетом Методических рекомендаций по разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательных организациях, 2023г . УМК программы   Н.В.Нищевой 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет»,  

Программа ДОУ   реализуется в рамках обучения, развития и воспитания детей с ТНР на период пребывания воспитанников в учреждении (с 

3-х до 7 лет). Академически рассчитана на 1 учебный год. В связи с изменениями и/или требованиями, содержание Программы и Приложение 

к ней может корректироваться/дополняться.  



195 
 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с основополагающими нормативно-правовыми и инструктивными документами 

международного, федерального, регионального уровней по вопросам организации образовательной деятельности дошкольных организаций.  

Все содержание Программы (в Программу включено содержание системы коррекционной работы) направлено на достижение оптимального 

результата в развитии обучающихся с ТНР.  

  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся.  

В ДОУ созданы все необходимые условия для реализации Программы, включающей содержание системы коррекционной работы. Психолого-

педагогическое сопровождение, коррекционно-развивающее обучение, разностороннее развитие и воспитание осуществляют педагоги ДОУ: 

учителя-логопеды, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Все педагоги и 

специалисты работают в тесной взаимосвязи при междисциплинарном подходе и с родителями (законными представителями). Семья 

рассматривается как полноправный участник образовательного процесса. 
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Приложение 1 

Годовой план учителя логопеда Токаревой В.А. на 2024-2025 

№ Сроки 

исполнения 

Содержание работы 

Организационный блок 

1  Сентябрь Подготовка кабинета к новому учебному году. Оформление документации. Комплектование групп. 

  Диагностический блок 

2 Сентябрь Обследование речи детей на группе. Заполнение речевых карт. 

Коррекционно-развивающий блок 

3 Сентябрь, 

январь. 

Проведение подгрупповых и индивидуальных  коррекционно-развивающих занятий, согласно циклограмме рабочего 

времени. 

4 В течение года Информирование воспитателей о состоянии устной речи детей. 

5 В течение года Проведение тематических консультаций для родителей (по запросу) 

6 В течение года  Проведение тематических консультаций для педагогов (по запросу) 

7 В течение года Проведение индивидуальных консультаций для родителей, с целью оказания помощи в закрепление правильных речевых 

навыков. 

8 В течение года Проведение индивидуальных консультаций для педагогов. 

9 В течение года Выступление на родительских собраниях (по запросу) 

10 В течение года Оформление информационного стенда, обновление материала для педагогов и родителей. 

11 В течение года Ведение тетради учителя-логопеда и воспитателей. 

Методический блок 

12 В течение года Предоставление информации о результатах работы. 

13 В течение года Участие семинарах-практикумах для педагогов. 

14 В течение года Выступление на региональных, городских научно-практических конференциях. 

15 В течение года Публикация опыта работы на  образовательных сайтах, и на  сайте детского сада. 

16 В течение года Участие в педагогических и методических советах, в заседаниях ПМПК. 

17 В течение года Слушание и участие в профессиональных дистанционных семинарах и вебинарах по логопедии. 

18 В течение года Изучение новинок литературы. 

Блок контроля  

19 Май  Подведение итогов работы. Сдача отчета-анализа о проделанной работе.  
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Приложение 2 

План взаимодействия учителя-логопеда 

с родителями группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Месяц Неделя Содержание работы 

Сентябрь  1 Совместное заполнение речевых карт (анамнестической части) 

2 Ознакомление родителей с результатами обследования речи детей. 

Направление нуждающихся детей к специалистам (ортодонт, невролог, психиатр) 

3 Показ артикуляционной, пальчиковой, дыхательной гимнастики родителям. 

Ведение индивидуальных тетрадей для работы с детьми и родителями. 

4 Выступление на родительском собрании «Специфика обучения и воспитания в коррекционной группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Роль семьи в коррекции нарушений речевого развития детей» 

Стенд «Для чего нужны занятия с логопедом?», «Зачем нужна артикуляционная гимнастика и как ее делать?», «Каким 

бывает недоразвитие речи?» 

Октябрь  1 Участие в работе ППк ДОУ 

2 Стенд «Развитие мышц речевого аппарата», «Система домашних заданий» 

3 Рекомендации по развитию мелкой моторики пальцев рук 

4 Индивидуальные консультации для родителей по результатам логопедического обследования. 

Ноябрь  1 Экран звукопроизношения. Консультирование родителей (по запросу) 

2 Обследование детей по заявкам родителей (вновь прибывших) 

3 Подготовка и публикация материалов на сайте ДОУ 

4 Консультация «Плюсы посещения группы компенсирующей направленности для детей с ТНР» 

Декабрь  1 Оформление информационных стендов для родителей. 

2 Стенд «О сравнении своего ребенка с другими», «Что необходимо отложить до формирования чистой речи?» 

3 Выступление на родительском собрании: «Результаты работы учителя-логопеда за первое полугодие» 

4 Обследование детей по заявкам родителей 

Январь  1 Праздничные дни   

2 Стенд «Как сформировать правильную речь?», «Слуховое внимание» 

3 Консультация «Профилактика речевых нарушений у дошкольников» 

4 Активное участие в интернет-конкурсах детей и родителей. 

Февраль  1 Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

2 Стенд «Подготовка руки дошкольника к письму» (игры и упражнения) 

3 Консультация «Советы для родителей будущих первоклассников» 

4 Стенд «Общие движения (кинезитерапия)», «О леворуких детях» 
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Март  1 Консультация «Эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в коррекции речевых 

нарушений у детей» 

2 Ознакомление родителей с результатами обследования воспитанников детского сада (от 3 до 7 лет). 

3 Консультация для родителей 

«Обогащаем словарь дошкольника» 

4 Памятка «8 игр на развитие грамматического строя речи». 

Апрель  1 Буклет «Играем – фонематический слух развиваем». 

2 Консультация для родителей «Применение здоровьесберегающих технологий на логопедических занятиях» 

3 Памятка «Игры для закрепления поставленного звука» 

4 Консультация «Автоматизация поставленных звуков у детей с тяжелыми нарушениями речи» 

Май  1 Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

2 Выступление на родительском собрании «Итоги коррекционно-воспитательной работы с детьми за учебный год». 

Рекомендации, пожелания. 

3 Буклет «6 приёмов для развития связной речи». 

4 Стенд «Что делать летом тем, кто уходит в школу? 

 «Что делать летом тем, кто поступил в речевую группу впервые?» 
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Приложение 3 

Циклограмма учителя – логопеда на 2024-2025 учебный год 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

8.00-9.00 

 индивидуальные занятия 

(группа ЗПР) 

9.00-10.00  

подгрупповые занятия 

(группа ТНР) 

10.00-11.00  

индивидуальные  занятия 

(группа ТНР) 

11.00-12.00 

 индивидуальные занятия 

(группа ЗПР) 

12.00-13.00 

Заполнение 

индивидуальных тетрадей. 

13.00-14.00 

Работа с родителями 

(консультация) 

8.00-9.00 

 индивидуальные занятия 

(группа ЗПР) 

9.00-10.00  

подгрупповые занятия 

(группа ТНР) 

10.00-11.00  

индивидуальные  занятия 

(группа ТНР) 

11.00-12.00 

 индивидуальные занятия 

(группа ЗПР) 

12.00-13.00 

Заполнение 

индивидуальных тетрадей. 

13.00-14.00 

Взаимодействие с 

педагогами. 

8.00-9.00 

 индивидуальные занятия 

(группа ЗПР) 

9.00-10.00  

подгрупповые занятия 

(группа ТНР) 

10.00-11.00  

индивидуальные  занятия 

(группа ТНР) 

11.00-12.00 

 индивидуальные занятия 

(группа ЗПР) 

12.00-13.00 

Заполнение 

индивидуальных тетрадей. 

13.00-14.00 

Оформление документации. 

8.00-9.00 

 индивидуальные занятия 

(группа ЗПР) 

9.00-10.00  

подгрупповые занятия 

(группа ТНР) 

10.00-11.00  

индивидуальные  занятия 

(группа ТНР) 

11.00-12.00 

 индивидуальные занятия 

(группа ЗПР) 

12.00-13.00 

Заполнение 

индивидуальных тетрадей. 

13.00-14.00 

Оформление документации. 

8.00-9.00 

 индивидуальные занятия 

(группа ЗПР) 

9.00-10.00  

подгрупповые занятия 

(группа ТНР) 

10.00-11.00  

индивидуальные  занятия 

(группа ТНР) 

11.00-12.00 

 индивидуальные занятия 

(группа ЗПР) 

12.00-13.00 

Заполнение 

индивидуальных тетрадей. 

13.00-14.00 

Работа с родителями 

(консультация) 
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Приложение 4  

Перспективный план  

взаимодействия учителя-логопеда Токаревой В.А. с воспитателями и специалистами  

на 2024-2025 учебный год 

№ Мероприятие Содержание Сроки 

Взаимодействие с воспитателями 

1. 

Ознакомление с результатами первичной 

диагностики. 

 

Познакомить с результатами диагностики воспитанников. 

Ознакомление воспитателей со списками детей, зачисленных 

в группу компенсирующей направленности и графиком 

проведения занятий. 

Сентябрь 

2. Консультация «АООП группы. Цели. Задачи.» 
Повышение уровня компетенции педагогов по развитию речи 

с ОВЗ.  
Октябрь 

3. 

Практикум по автоматизации поставленных 

звуков Работа с рабочим листком 

взаимодействия логопеда и воспитателя 

по автоматизации поставленных звуков. 

Закрепить приемы педагогической работы по воспитанию у 

детей навыков правильного произношения поставленных 

звуков  

Ноябрь  

4. 
Консультация: «Развитие речи  дошкольников 

с ОВЗ». 

Дать рекомендации по применению  методов и приемов для 

развития речи дошкольников  с ОВЗ и профилактике речевых 

нарушений 

Декабрь 

5. 
Ознакомление с результатами 

педагогического среза. 

Познакомить с результатами промежуточной диагностики 

воспитанников. 

 

Январь 
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6. 

Беседы о контроле над произношением 

детьми уже поставленных звуков во время 

режимных моментов. 

Организация взаимодействия с воспитателями с целью 

повышения эффективности результатов коррекционной 

работы 
Февраль  

7. 

Консультация  «Социализация детей 

дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи».  

Активизировать деятельность педагогов по следующему 

направлению: развитие у детей навыков положительного 

взаимодействия с окружающими как залога их 

благополучного развития. 

Март 

8. 

Консультация: «Система игр-путешествий, 

как средство социализации и коррекции речи 

детей дошкольного возраста с недоразвитием 

речи» 

Ознакомить педагогов с играми-путешествиями, формами и 

методами их проведения  

Апрель 

9. 
Ознакомление с результатами итоговой 

диагностики 

Подведение итогов коррекционной работы с детьми старшей и 

подготовительной подгрупп за учебный год. Май 

10 Речевые пятиминутки   
Организация взаимодействия с воспитателями с целью 

создания единого  речевого режима    
 В течение года 

11 

Просмотр занятий по образовательной 

области «Речевое развитие», показ открытых 

логопедических занятий. 

Организация взаимодействия с воспитателями с целью 

создания единого  речевого режима   В течение года 

12 Рекомендации на летний период 

Теоретические и практические рекомендации воспитателям по 

осуществлению коррекционно-логопедических мероприятий 

для детей в летний период. 

Июнь  

Взаимодействие со специалистами ДОУ 

13 Взаимодействие со специалистами 

Беседа с медработником, изучение мед. заключений детей для 

заполнения речевых карт. Рекомендации по направлению 

детей-логопатов на консультации к профильным 

специалистам (психоневрологу, оториноларингологу, 

Сентябрь  
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ортодонту) 

Совместно с инструктором по физической культуре 

обсуждение результатов обследования детей с речевыми 

нарушениями. 
Сентябрь  

Индивидуальная беседа с педагогом-психологом о психолого-

педагогических особенностях детей с ОВЗ. Рекомендации для 

коррекционно-развивающей работы. 

Октябрь  

Индивидуальная беседа с музыкальным руководителем о 

необходимости учета речевых нарушений при подготовке 

занятий и праздников. 

Ноябрь  

Помощь музыкальному руководителю в подготовке к 

Новогоднему празднику. Рекомендации о контроле за 

правильной и четкой речью детей. 

Декабрь  

Индивидуальная беседа с инструктором по физической 

культуре о динамике развития двигательной активности детей 

с нарушениями речи. 
Январь  

Беседа с музыкальным руководителем об особенностях темпо-

ритмической стороны речи у детей с  ТНР 
Февраль  

Проведение круглого стола с участием логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре. Обмен мнениями педагогов об общем 

развитии и состоянии речи каждого ребёнка, занимающегося 

на логопункте. Возможное внесение дополнений и изменений 

в дальнейшую коррекционную работу. 

Март  

Помощь в подготовке к проведению выпускного праздника с 

детьми. Обсуждение сценария праздника с музыкальным 

руководителем. Распределение речевого материала с учётом 

Апрель 
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произносительных возможностей детей.  

Индивидуальная беседа с педагогом-психологом о готовности 

детей с речевыми нарушениями к школе 
Май  

14. Подведение итогов работы. Отчет  
Анализ совместной работы учителя - логопеда с 

воспитателями и специалистами за учебный год. 
Май   
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