
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа города Пионерский» 

Калининградской области 

 

 

ПРИНЯТО  

решением педагогического совета 

протокол от 30.08.2023 №16 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы Т.В.Леткова 

приказ от 30.08. 2023 №618-о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа  

дошкольного образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

МБОУ СОШ г. Пионерского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МБОУ СОШ г. Пионерского (далее- 

Программа)  разработана с учётом нормативных документов: 

- Федеральным законом № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022г. 

№1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 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 РФ от 28 января 2021г. 

№2 «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». 

Срок реализации программы – 1 год. Адресат – воспитанники группы дошкльного 

образования МБОУ СОШ г. Пионерского, имеющие заключение ПМПК об обучении по 

программе детей с ТНР.  Возрастная группа – подготовительная к школе группа, 6 – 7 лет. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации.  

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель программы - обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, 

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; 

-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ 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 ОВЗ, 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 ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

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 

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

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

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

обучающихся: школа устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

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

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 



тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 

1.1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том 

числе характеристики особенностей развития детей 

Особенности организации образовательного процесса в ГДО МБОУ СОШ г. Пионерского: 

группа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, в условиях полного дня 

(10,5- часовое пребывание детей). Воспитание и обучение в группе носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке. 

 

Особенности Характеристика региона Выводы и рекомендации для 

составления Программы 

Природно-

климатические 

и экологические 

Город расположен на берегу 

Балтийского моря. 

Климатические условия: крайняя 

неустойчивость и 

быстрая изменчивость погоды, 

повышенная влажность, 

большое количество осадков, 

преобладание ветров 

западных направлений. В регионе 

расположен 

уникальный природный 

национальный парк «Куршская 

коса». 

При планировании 

образовательного 

процесса предусмотрены  

целевые прогулки, мини-

туризм, эко-квесты у 

побережья моря. Учитываются 

климатические особенности, 

разработаны 

вариативные режимы дня, 

активизирована работа по 

здоровьесбережению детей 

Национально-

культурные 

и 

этнокультурные 

Население г. Пионерского 

многонациональное: самыми 

многочисленными являются 

русские. В результате 

миграционных процессов появилось 

множество других 

народностей. 

В  ООП включена работа по 

ознакомлению воспитанников 

с 

культурными особенностями 

других народностей. 

Социально-

исторические 

Территория Калининградской 

области имеет богатую 

Историю. 

Главная отрасль экономики 

Калининградской области 

— рыбная промышленность. 

Большую роль играют 

военные, которые охраняют 

границы государства. 

Важной отраслью специализации 

является добыча и обработка 

янтаря. 

Основные отрасли сельского 

хозяйства: молочно-мясное 

животноводство, 

птицеводство, производство 

овощей, картофеля. 

Также выращивают ячмень, овес, 

В Программе воспитания 

введены темы духовно-

нравственного направления, 

темы, направленные на 

ознакомление воспитанников 

с профессиональной 

деятельностью взрослых 

(военные, 

рыбаки, моряки, добыча и 

обработка янтаря, овощеводы, 

др.). 



озимую пшеницу, 

рожь, кукурузу, гречку. Хорошо 

развито плодово-ягодное хозяйство. 

Внутрисетевые В городе функционируют: детская 

школа искусств, 

детская юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва, 

культурно-досуговый центр 

«Светоч», детская библиотека 

Установлены контакты с 

учреждениями в плане 

взаимодействия, 

преемственности в работе и 

реализации АООП. 

Кадровая обеспеченность педагогическими работниками: директор школы – 1, 

заместитель директора по УВР – 1, заместитель директора по ВР – 1, воспитатели – 2, 

музыкальный руководитель (учитель музыки) – 1, учитель-логопед – 1, педагог-психолог 

– 1, учитель-дефектолог – 1.  

Данные значимые характеристики подвели к составлению Программы: 

- в обязательной части (60%) с учётом примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 2100» (под науч. ред. О.В. 

Чиндиловой) 

- и объёма части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

(40%), разработанной на основе парциальных программ: 

 

Программа Цель программы 

Парциальная программа  

«Социально-эмоциональное 

развитие дошкольников», 
автор Дворецкая И. А., 34 часа 

в год,1 час в неделю 

Создание условий для социально-эмоционального 

развития детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа 

 «Цветные ладошки»  
Лыкова И.А., 34 часа в год,  

1 час в неделю. 

Формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной 

деятельности 

Парциальная программа 

«Конструирование и ручной 

труд в детском саду», автор 

Л.В. Куцакова, 34 часа в год,  

1 час в неделю 

Развить конструктивные умения и художественно-

творческие способности детей, познакомить их с 

различными приемами моделирования и 

конструирования. 

Парциальная программа 

«Музыкальные шедевры», 
автор О.П. Радынова,  

68 часов в год, 2 часа в неделю 

Формирование  основ  музыкальной  культуры   

детей  дошкольного  возраста 

Парциальный модуль 

«Росинка. Расту здоровым», 
автор Зимонина В.Н.,  

34 часа в год, 1 час в неделю 

Расширить кругозор детей, вызвать у них интерес к 

спорту, предоставить возможность испытать себя в 

любых спортивных играх 

 

Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

Тяжелое нарушение 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.  

При тяжелом нарушении речи активность ребенка низкая. Активный словарный запас 

соответствует 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). 

Дети с ТНР имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

 

1.2 Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ.  

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже 

изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей 

конкретной группы и каждого ребенка. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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



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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 



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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.2.1 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБОУ СОШ г. 

Пионерского по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МБОУ СОШ  г. Пионерского, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных школой условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

организации на основе достижения детьми с ОВЗ 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 ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ОВЗ 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 МБОУ СОШ г. 

Пионерского должна учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ. 

Система мониторинга динамики развития обучающихся регламентируется локальным 

нормативным актом «Положение о педагогической диагностике в группе дошкольного 

образования МБОУ СОШ г. Пионерского». Положение определяет порядок проведения 

педагогической диагностики индивидуального развития воспитанников в соответствии с 

ФГОС ДО, определяет назначение, цели, задачи, параметры, критерии, показатели, 

способы осуществления оценки индивидуального развития детей. 



 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста обучающихся с ЗПР, особенностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности являются такие формы, как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы обучающихся, исходя из особенностей их психофизического и речевого развития 

(занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе народные игры, 

игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и 

педагогических работников и (или) обучающихся между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции, а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка: 

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

-развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

-становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

-развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником; 

-формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

-формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 



взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

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

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

-игра; 

-представления о мире людей и рукотворных материалах; 

-безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

-труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

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

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

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

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

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

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

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

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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



условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

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

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

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, 

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

 

2.2.2 Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

-развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

-формирования познавательных действий, становления сознания; 

-развития воображения и творческой активности; 

-формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

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

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

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

народов мира; 

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

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

-конструирование; 

-развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

-формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде, которые проводит педагог-

психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 



явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количества, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

2.2.3 Речевое развитие  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

-овладения речью как средством общения и культуры; 

-обогащения активного словаря; 

-развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

-развития речевого творчества; 

-развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

-развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование 

речи для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на 

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

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 



В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

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

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

 

2.2.4 Художественно – эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

-развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

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

-приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий 

с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 

детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 



Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

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

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

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 

2.2.5 Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

-становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

-развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

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

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

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

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные 

игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 



детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

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

системы детского организма. 

 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность заниматься 

различными видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность 

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

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

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

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

во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные 

игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

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

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

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

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 



безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую 

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 

ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

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

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

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и 

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

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

того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программа Направление, 

НОД 

Цель программы 

Парциальная программа  

«Социально-

эмоциональное развитие 

дошкольников», автор 

Дворецкая И. А., 34 часа в 

год,1 час в неделю  

Социально-

личностное 

развитие 

Создание условий для социально-

эмоционального развития детей 

дошкольного возраста. 

Парциальная программа 

 «Цветные ладошки»  
Лыкова И.А., 34 часа в год,  

1 час в неделю. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Формирование у детей дошкольного 

возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих 

способностей в изобразительной 

деятельности 

Парциальная программа 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду», автор Л.В. Куцакова, 

34 часа в год,  

1 час в неделю 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

/ Ручной труд 

 

Развить конструктивные умения и 

художественно-творческие 

способности детей, познакомить их с 

различными приемами 

моделирования и конструирования. 

Парциальная программа 

«Музыкальные 

шедевры», 
автор О.П. Радынова,  

68 часов в год, 2 часа в 

неделю 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

занятие 

 

Формирование  основ  музыкальной  

культуры   детей  дошкольного  

возраста 

Парциальный модуль 

«Росинка. Расту 

здоровым», автор 

Физическое 

развитие 

Физкультурное 

Расширить кругозор детей, вызвать у 

них интерес к спорту, предоставить 

возможность испытать себя в любых 



Зимонина В.Н.,  

34 часа в год, 1 час в 

неделю 

занятие 

 

спортивных играх 

Содержание парциальных программ - в приложении к ОПП ДО 

 

Для воспитанников подготовительной группы предлагаются для изучения 

программы дополнительного образования «Английский язык для малышей» и 

«Ритмика». 

1. «Английский язык для малышей» 

Программа реализует предметное содержание через изучение следующих разделов 

Предметное содержание 

речи 

Проблематика общения 

Раздел 1. Знакомство. Страны, в которых говорят на английском языке. Приветствие. 

Знакомство. Как твои дела? Что мы умеем делать. У меня есть 

собака, а  тебя? 

Раздел 2. Цирк зверей. Кто живет в зоопарке. Какие звери пришли в цирк. Что 

рассказывают звери о себе и своем выступлении. Что 

дрессировщик просит сделать зверей. Мои любимые артисты. 

Раздел 3. Школа 

профессора Бука. 

Знакомство с профессором Буком. Счет. Цвета. Что умеет 

делать профессор Бук. Любимые цвета. Какого  цвета  наши 

любимые животные? Что  не  умеют делать животные.  Что я 

не умею делать. День рождения Алисы. Подарки. 

Раздел 4. Мои друзья. Мой лучший друг. Что умеют делать мои друзья.  Моё 

любимое животное. Похвали своего друга.   Кого я  люблю. 

Раздел 5. В классной 

комнате. 

Школьные предметы. Что находится в классной комнате. Как 

учится Элис. Что делают в классе сказочные герои. Рождество 

в Англии. Символы Рождества.   Новый год. 

Раздел 6. Волшебный 

магазин. 

Какие продукты есть в волшебном магазине. Какие продукты 

любят герои. Мои любимые продукты. Как спросить о том, что 

любят герои. Напитки. Что том ест и пьет на обед. Магазин. 

Покупки. Вкусная и полезная еда. 

Раздел 7. Мир моих 

увлечений 

Любимые сказочные герои. Любимые книги. Летние каникулы. 

Путешествия. Музыкальные инструменты. 

Раздел 8. Дом и семья. Члены семьи Дональда. Что Дональд рассказывает о своей 

семье. Комната Дональда. Рассказ Алисы о своей семье. 

Игрушки. Любимые игры.  Домашние животные. Рассказ Тома 

о своей семье. Моя семья.  Семейный праздник. Накрываем на 

стол. 

 

Речевые умения 

Говорение 

Монологическая речь  
Учащиеся должны уметь без предварительной подготовки высказываться в соответствии с 

предъявленными коммуникативными ситуациями в пределах программного языкового 

материала, отражающего игровую, учебно-трудовую, семейно-бытовую сферы 

деятельности.  

Монологическое высказывание может представлять собой описание (картинки, предмета, 

внешности сказочного героя и др.), рассказ (о друге, члене семьи, домашнем животном). 

Объем высказывания – не менее трех фраз, правильно оформленных в языковом 

отношении. 

Диалогическая речь 



У учащихся должны быть сформированы навыки решения элементарных 

коммуникативных задач в специально построенных игровых ситуациях (вопросно-

ответные единства, просьба-ответная реакция, распоряжение и другие реплики).  

Учащиеся должны уметь варьировать лексическое и грамматическое наполнение этих 

единств, комбинировать и переносить составляющие их элементы в новую ситуацию.  

Учащиеся должны уметь отвечать на вопросы разных видов: общие и специальные, 

самостоятельно задавать вопросы, выражать согласие, несогласие, одобрение, 

неодобрение, опровергать услышанное.  

Объем диалогического высказывания – не менее двух реплик с каждой стороны. 

Аудирование 

Воспитанники должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в 

предъявлении учителя и в звукозаписи, построенную на программном языковом 

материале, отражающем игровую, учебно-трудовую и бытовую сферы деятельности.  У 

них должен быть сформирован такой уровень понимания иноязычной речи, который 

позволит выполнять обращенные к ним просьбы учителя и товарищей, отвечать на 

вопросы, выражать понимание репликами согласия, несогласия, одобрения, неодобрения. 

Материал для аудирования может представлять собой простое или развернутое 

высказывание, элементарный текст в форме краткого описания и рассказ учителя. 

Длительность звучания текста не должна превышать 0,5 минуты. 

Социокультурные умения и навыки 

Процесс обучения английскому языку в подготовительной группе предполагает широкое 

привлечение лингвоведческих материалов, которые дают учащимся  возможность лучше 

овладеть английским языком через знакомство с бытом, культурой, реалиями, 

ценностными ориентирами людей, для которых английский язык является родным. 

Использование английского языка как средства социокультурного развития школьников 

на данном этапе включает знакомством с: 

оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

иноязычными сказками и легендами, рассказами; со странами изучаемого языка; 

с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка 

Языковые умения и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Постановка правильного произношения у младших школьников является одной из 

основных задач раннего обучения иностранному языку, поэтому работа над фонетической 

стороной речи занимает значительное место на уроке. 

Предполагается, что к концу учебного года дети должны научиться: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать долготу и краткость гласных; 

не смягчать согласные перед гласными; 

соблюдать словесное и фразовое ударение; 

соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и  побудительного 

предложений, а также предложений с однородными членами. 

Лексическая сторона речи 

Новая лексика вводится через речь учителя. Дети знакомятся с лексическими единицами, 

принадлежащими разным классам слов (существительные, прилагательные, глаголы, 

местоимения, числительные, наречия), отражающими игровую, учебно-трудовую, 

семейно-бытовую сферы деятельности) 

Продуктивный лексический минимум составляет 150 лексических единиц, рецептивный 

лексический запас – 200 лексических единиц, включая продуктивную лексику. 

Грамматическая сторона речи 



Освоение учащимися грамматической стороны речи производится на основе образцов 

речи, которые употребляются функционально, для выражения коммуникативного 

намерения говорящего. 

При обучении в воспитанники учатся распознавать и употреблять в речи: 

формы единственного и множественного числа существительных; 

речевые образцы с глаголами to have, to be, с модальным глаголом can; форму глагола в III 

лице единственного числа; 

артикли (неопределенный и определенный) в пределах наиболее распространенных 

случаев их употребления; 

качественные прилагательные в положительной степени; 

простые предлоги места, и направления; 

личные, вопросительные и притяжательные местоимения; 

количественные числительные до 20. 

Объем – 70 типовых речевых образцов, из них 50 для говорения. 

 

2.Образовательная программа  физического развития «Ритмика» 
Содержание образовательной программы по ритмике в подготовительной группе 

реализуется на основе учебно-методического комплекта «Ритмика» Т. А. Затяминой, Л. 

В.Стрепетовой. 

Содержание тем курса 

Характер музыки. Средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная форма.  

Комплексы ритмической гимнастики.  

Танцевальные композиции.  

 Игры и упражнения. 

Игровое танцевальное творчество.  

Элементы парного, бального, народного и современного танца. 

В программе одним из центральных принципов является не просто усвоение какого-либо 

движения, а качественное, выразительное его исполнение. Основная задача музыкально-

ритмического воспитания – систематичность, постепенность, последовательность, 

повторность. 

Система упражнений, выстроенная по принципу «от простого к сложному», с учетом всех 

необходимых  музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения, 

при условии многократного повторения заданий помогает успешному выполнению 

требований программы. Для развития танцевально-игрового творчества детям 

предлагаются творческие задания. Это центральная позиция программы, музыкально-

ритмического воспитания.  

К концу учебного года учащиеся должны: 

уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо, громе, тише); 

уметь переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу; 

уметь отмечать в движении метр (сильную долю такта); 

уметь отмечать метрическую пульсацию и простейший ритмический рисунок в хлопках; 

уметь менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой и музыкальными 

фразами; 

уметь согласовать с музыкой следующие движения: ходить легко ритмично, бегать 

быстро с высоким подъемом ног, скакать с ноги на ногу; 

владеть движениями различного характера с предметами и без них, пружинить на ногах; 

владеть игровыми образами различного характера; 

уметь строить самостоятельно ровный круг, соблюдать расстояние между парами, 

расширять и суживать круг, расходиться из пар в разные стороны; 



уметь в танцевальных движениях поочередно выбрасывать ноги вперед на прыжке, делать 

шаг всей ступней на месте и при кружении, приставной шаг с приседанием; 

уметь плавно поднимать и опускать руки вперед и в стороны; 

уметь двигаться в парах, отходить спиной от своей пары; 

знать танцы, пляски, игры, состоящие из этих элементов. 

 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы образования детей 6-7 лет 

Согласно ФГОС ДО, ФАОП ДО педагог определяет самостоятельно формы, способы, 

методы и средства реализации АООП ДО в соответствии с задачами воспитания и 

обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов.  

Согласно ФГОС ДО, ФАОП ДО педагог может использовать различные формы 

реализации АООП ДО  в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей. В старшем дошкольном возрасте это: 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссёрская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

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

деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая 

и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная 

область 

Детская 

деятельность 

Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая Игровой проект 

Сюжетные игры: 

ролевая  

драматизация 

имитационная  

народная  

режиссёрская 

хороводная 

пальчиковая  

игра-забава 

музыкальная 

релаксационная 

игра с тенью 

Игры с правилами: 

подвижная 

игра-головоломка 

сенсорная на 

ориентировку в 

пространстве 

звуко-речевая 

коммуникативная 

игра-забава 

словесная 

 Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками) 

Решение коммуникативно-речевых задач 

Решение коммуникативно-нравственных 

задач 

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Выставки 

Презентации 



Благотворительные акции 

Специально организуемые ситуации 

События 

Выставки 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

 Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой 

труд (в помещении и 

на улице) 

Дежурство 

Поручение 

Задание 

Реализация проектов 

Ознакомление с принадлежностями личной 

гигиены 

Хозяйственно-бытовой, общественно-

полезный, природоохранный труд 

Ручной труд 

Непосредственное наблюдение за трудом 

взрослых 

Чтение художественной литературы о 

труде, 

орудиях труда, развитии цивилизации и т.п. 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, альбомов о профессиях 

Ознакомление с инструментами 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Изготовление предметов для игр 

Мастерская по ремонту 

Дежурство, трудовые поручения 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

(исследование 

объектов 

окружающего 

мира и 

экспериментирование 

с ними) 

Дидактическая игра 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Опыты 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Речевое развитие Коммуникативная Беседа (из личного опыта, 

познавательная…) 

Ситуативный разговор 

Речевые досуги 

Артикуляционная зарядка 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

«Минутки общения», «Минутки добрых 

слов» 

Рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

Традиции («общий сбор», «планы группы») 

Презентация странички, портфолио 



Персональная выставка 

Выставки 

Специально организуемые ситуации 

События 

Решение коммуникативно-речевых задач 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение-слушание и обсуждение 

Разучивание 

Придумывание сказок, рассказов, загадок 

Пересказы 

Просмотр и обсуждение мультфильмов,  

видеофильмов, телепередач 

Выставка иллюстраций, портретов 

писателей 

Изготовление книжек-малышек 

Литературная викторина 

Игровой проект 

Презентация 

Мини-исследования 

Творческая мастерская 

 Конструирование из 

разного материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

Конструирование 

Творческая мастерская 

 Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Нетрадиционные техники 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

Оформление выставок 

Картинная галерея 

Оформление тематической странички 

Портфолио 

Рассматривание и обсуждение 

изображений 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров 

Украшение предметов для личного 

пользования 

Обсуждение средств выразительности 

Творческая мастерская 

 Музыкальная 

(восприятие и 

понимание 

смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально- 

ритмические 

движения, игры на 

Пение 

Слушание 

Игра на музыкальных инструментах 

Изготовление шумовых инструментов из 

бросового, природного материала 

Пластические, мимические этюды 

Танец 

Театральное развлечение 



детских 

музыкальных 

инструментах) 

Оркестр детских музыкальных 

инструментов 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

(овладение 

основными 

движениями), формы 

активности ребёнка 

Имитационные упражнения 

Соревнования, эстафеты 

Наблюдение за способами движения 

разных объектов живой природы 

Упражнения на развитие крупной, мелкой 

моторики 

Гимнастики (утренняя, корригирующая, 

дыхательная, психомышечная, 

артикуляционная, ритмическая и т.д.) 

Динамическая пауза 

Физкультминутки 

Пешеходная прогулка 

Подвижные игры 

 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации АООП ДО 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 целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 

метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 

своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 



применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

 

При реализации АООП ДО педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные и виртуальные. 

Средства, используемые для развития разных видов деятельности детей: 

- двигательной: оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое; 

- предметной: образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое; 

- игровой: игры, игрушки, игровое оборудование и другое; 

- коммуникативной: дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое; 

- познавательно-исследовательской и экспериментирования: натуральные предметы и 

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

плакаты, модели, схемы и другое; 

- 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 другое. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, ФАОП ДО образовательная организация 

самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации АООП ДО. 

Вариативность форм, методов и средств реализации АООП ДО 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. 

При выборе форм, методов, средств реализации АООП ДО 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 ООП 

ДО, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение 

и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность в ГДО 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 ДО. 



 

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 ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её 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 её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) 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), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, 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. 

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. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

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 ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её 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 ребёнка. Основная задача педагога в утренний 

отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ГДО, создать 

у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

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). 

 

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 учётом 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 ДОО; 

-свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

-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; 

-работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и 

другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком 

её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, 

ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Вариативные формы реализации АООП ДО МБОУ СОШ г. Пионерского 

Образовательная 

область 

Детская 

деятельность 

Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая Игровой проект 

Сюжетные игры: 

ролевая  

драматизация 

имитационная  

народная  

режиссёрская 

хороводная 

пальчиковая  

игра-забава 

музыкальная 

релаксационная 

игра с тенью 

Игры с правилами: 

подвижная 

игра-головоломка 

сенсорная на 

ориентировку в 

пространстве 

звуко-речевая 

коммуникативная 

игра-забава 

словесная 



 Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками) 

Решение коммуникативно-речевых задач 

Решение коммуникативно-нравственных 

задач 

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Выставки 

Презентации 

Благотворительные акции 

Специально организуемые ситуации 

События 

Выставки 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

 Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой 

труд (в помещении и 

на улице) 

Дежурство 

Поручение 

Задание 

Реализация проектов 

Ознакомление с принадлежностями личной 

гигиены 

Хозяйственно-бытовой, общественно-

полезный, природоохранный труд 

Ручной труд 

Непосредственное наблюдение за трудом 

взрослых 

Чтение художественной литературы о 

труде, 

орудиях труда, развитии цивилизации и т.п. 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, альбомов о профессиях 

Ознакомление с инструментами 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Изготовление предметов для игр 

Мастерская по ремонту 

Дежурство, трудовые поручения 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

(исследование 

объектов 

окружающего 

мира и 

экспериментирование 

с ними) 

Дидактическая игра 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Опыты 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Речевое развитие Коммуникативная Беседа (из личного опыта, 

познавательная…) 

Ситуативный разговор 

Речевые досуги 

Артикуляционная зарядка 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 



«Минутки общения», «Минутки добрых 

слов» 

Рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

Традиции («общий сбор», «планы группы») 

Презентация странички, портфолио 

Персональная выставка 

Выставки 

Специально организуемые ситуации 

События 

Решение коммуникативно-речевых задач 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение-слушание и обсуждение 

Разучивание 

Придумывание сказок, рассказов, загадок 

Пересказы 

Просмотр и обсуждение мультфильмов,  

видеофильмов, телепередач 

Выставка иллюстраций, портретов 

писателей 

Изготовление книжек-малышек 

Литературная викторина 

Игровой проект 

Презентация 

Мини-исследования 

Творческая мастерская 

 Конструирование из 

разного материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

Конструирование 

Творческая мастерская 

 Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Нетрадиционные техники 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

Оформление выставок 

Картинная галерея 

Оформление тематической странички 

Портфолио 

Рассматривание и обсуждение 

изображений 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров 

Украшение предметов для личного 

пользования 

Обсуждение средств выразительности 

Творческая мастерская 

 Музыкальная 

(восприятие и 

Пение 

Слушание 



понимание 

смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально- 

ритмические 

движения, игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах) 

Игра на музыкальных инструментах 

Изготовление шумовых инструментов из 

бросового, природного материала 

Пластические, мимические этюды 

Танец 

Театральное развлечение 

Оркестр детских музыкальных 

инструментов 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

(овладение 

основными 

движениями), формы 

активности ребёнка 

Имитационные упражнения 

Соревнования, эстафеты 

Наблюдение за способами движения 

разных объектов живой природы 

Упражнения на развитие крупной, мелкой 

моторики 

Гимнастики (утренняя, корригирующая, 

дыхательная, психомышечная, 

артикуляционная, ритмическая и т.д.) 

Динамическая пауза 

Физкультминутки 

Пешеходная прогулка 

Подвижные игры 

 

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. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

-в игровой практике ребёнок 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. 

 



Культурные 

практики 

(способы и формы 

деятельности) 

Содержание 

Совместная 

игровая 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры и др.) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

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 группу к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию: 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.  

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. 

Детский досуг Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В ГДО  

организуются досуги «День Здоровья», «Праздник мам», «День 

защитника Отечества», музыкальные «Праздник осени», «День 

космонавтики» 

Проекты Культурные практики могут протекать в форме работы детей над 



индивидуальными и коллективными проектами. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

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

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ГДО как уверенность в 

себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

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

вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ГДО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

-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: 

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

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

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка 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 ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ГДО, 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 ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

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

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

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

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

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

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

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

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



проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

 

Способы и приёмы поддержки детской инициативы: 

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, 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. 

Важнейшие образовательные ориентиры, способствующие развитию детской 

инициативы: 

-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. 

 

Направления Роль педагога в Особенности Способы поддержки 



поддержке детской 

инициативы 

организации 

предметно-

пространственной 

среды 

детской 

инициативы 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

детей. 

 Для обеспечения 

эмоционального 

благополучия в группе 

педагог должен: 

-общаться с детьми 

доброжелательно, без 

обвинений и угроз; 

-внимательно 

выслушивать детей; 

-показывать, что 

понимает их чувства; 

помогать делиться 

своими 

переживаниями и 

мыслями; 

-помогать детям 

обнаружить 

конструктивные 

варианты поведения;  

-создавать ситуации, в 

которых дети при 

помощи различных 

средств (игра, 

рисунок, 

движение и т. д.) 

могут выразить свое 

отношение к 

личностнозначимым 

для них событиям и 

явлениям, в том числе 

происходящим в  

ГДО; 

-обеспечивать в 

течение дня 

чередование ситуаций, 

в которых дети играют 

вместе и могут при 

желании побыть в 

одиночестве или в 

небольшой группе 

детей. 

Для обеспечения 

эмоционального 

благополучия детей 

обстановка в 

детском саду 

должна быть 

располагающей, 

почти домашней, 

в таком случае 

дошкольники 

быстро 

осваиваются в ней, 

свободно 

выражают свои 

эмоции. 

Все помещения 

детского сада, 

предназначенные 

для детей, 

должны быть 

оборудованы таким 

образом, чтобы 

воспитанники 

чувствовали себя 

комфортно и 

свободно. 

Комфортная среда 

– это среда, в 

которой ребенку 

уютно, 

где он чувствует 

себя уверенно и 

может заняться 

интересным, 

любимым делом. 

Комфортность 

среды дополняется 

ее 

художественно-

эстетическим 

оформлением, 

которое 

положительно 

влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, 

яркие и 

неповторимые 

ощущения. 

-образовательные 

ситуации 

общения (разговоров, 

бесед), 

способствующие 

созданию 

атмосферы 

внимательно 

выслушивать детей, 

делиться 

своими 

переживаниями и 

мыслями; 

-образовательные 

ситуации, 

помогающие детям 

обнаружить 

конструктивные 

варианты 

поведения; 

-образовательные 

ситуации, в 

которых дети при 

помощи 

разных культурных 

средств 

(игра, рисунок, 

движение и т. д.) 

могут выразить свое 

отношение 

к личностно-

значимым для них 

событиям и 

явлениям; 

-образовательные 

ситуации, в 

которых дети играют 

вместе и 

могут при желании 

побыть в 

одиночестве или в 

небольшой 

группе детей; 

-образовательные 

ситуации, 

помогающие 

конструктивно 

разрешать 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

Для формирования у 

детей 

доброжелательного 

отношения к людям 

педагогу следует: 

-устанавливать 

понятные для детей 



правила 

взаимодействия; 

- создавать ситуации 

обсуждения правил, 

прояснения детьми их 

смысла; 

-поддерживать 

инициативу детей 

старшего дошкольного 

возраста по созданию 

новых норм и правил 

(дети совместно 

предлагают 

правила для 

разрешения 

возникающих 

проблемных 

ситуаций). 

Пребывание в 

такой 

эмоциогенной 

среде способствует 

снятию 

напряжения, 

зажатости, 

излишней тревоги, 

открывает 

перед ребенком 

возможности 

выбора рода 

занятий, 

материалов, 

пространства. 

возникающие 

конфликты; 

-образовательные 

ситуации 

устанавливания 

понятных для 

детей правил 

взаимодействия; 

-образовательные 

ситуации 

обсуждения правил, 

прояснения 

детьми их смысла; - 

образовательные 

ситуации 

поддерживания 

инициативы 

детей старшего 

дошкольного 

возраста по созданию 

новых 

норм и правил. 

Развитие 

самостоятельности. 

Развитие 

самостоятельности 

включает две 

стороны: 

- адаптивную 

(умение понимать 

существующие 

социальные нормы 

и действовать в 

соответствии с 

ними) 

- активную 

(готовность 

принимать 

самостоятельные 

решения). 

Для формирования 

детской 

самостоятельности 

педагог должен 

выстраивать 

образовательную 

среду 

таким образом, чтобы 

дети могли: 

- учиться на 

собственном опыте, 

экспериментировать с 

различными 

объектами, в том 

числе с 

растениями; 

- 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 педагогам 

Среда должна быть 

вариативной, 

состоять 

из различных 

площадок: 

мастерских, 

исследовательских 

площадок, 

художеств. студий, 

библиотечек, 

игровых, 

и пр., которые дети 

могут выбирать по 

собственному 

желанию.  

В течение дня 

необходимо 

выделять время, 

чтобы дети могли 

выбрать 

пространство 

активности 

(площадку) по 

собственному 

желанию. 

Образовательные  

ситуации на 

понимание 

социальных норм и 

умений действовать в 

соответствии с ними; 

-образовательные 

ситуации на 

готовность 

принимать 

самостоятельные 

решения; 

-образовательные 

ситуации на 

приобретение 

позитивного 

социального опыта 

создания и 

воплощения 

собственных 

замыслов; 

-образовательные 

ситуации на 

планирование 

собственной 

жизни в течение дня; 

-образовательные 

ситуации 

изменения или 

конструирования 



следует регулярно 

создавать ситуации, в 

которых дошкольники 

учатся: 

- при участии 

взрослого обсуждать 

важные события со 

сверстниками; 

- совершать выбор и 

обосновывать его (для 

этого детям можно, 

например, предложить 

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. 

игрового 

пространства в 

соответствии с 

возникающими 

игровыми 

ситуациями; 

-образовательные 

ситуации на 

принятие доступных 

возрасту 

решений; 

-образовательные 

ситуации 

обсуждения при 

участии 

взрослого важных 

событий со 

сверстниками; 

-образовательные 

ситуации 

совершения выбора и 

обоснования; 

-образовательные 

ситуации 

предъявления  

и обоснования 

своей инициативы 

(замыслы, 

предложения и пр.); 

-образовательные 

ситуации 

планирования 

собственных 

действий 

индивидуально и в 

малой группе, 

команде; 

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 

Роль педагога в игре 

может быть 

разной в зависимости  

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 

Игровая среда 

должна 

стимулировать 

детскую активность 

и постоянно 

обновляться в 

соответствии с 

текущими 

интересами и 

инициативой детей. 

Игровое 

оборудование 

должно 

быть 

разнообразным и 

-образовательные 

ситуации 

свободной игры 

детей в течение дня; 

-образовательные 

ситуации, в 

которых детям нужна 

косвенная 

помощь; 

-образовательные 

ситуации 

предложения новых 

идей или 

способов реализации 

детских 



смыслов 

и норм, учась 

понимать правила 

и творчески 

преобразовывать 

их. 

деятельности детей 

педагоги 

должны уметь: 

- создавать в течение 

дня условия 

для свободной игры 

детей; 

- определять игровые 

ситуации, в 

которых детям нужна 

косвенная 

помощь; 

- наблюдать за 

играющими детьми 

и понимать, какие 

именно события 

дня отражаются в 

игре; 

- отличать детей с 

развитой игровой 

деятельностью от тех, 

у кого она развита 

слабо; 

- косвенно руководить 

игрой, если она носит 

стереотипный 

характер 

(например, предлагать 

новые идеи или 

способы реализации 

детских 

идей). 

легко 

трансформируемым 

Дети должны 

иметь возможность 

участвовать в 

создании и 

обновлении 

игровой 

среды.  

 

идей в игре; 

-образовательные 

ситуации 

участия детей в 

создании и 

обновлении игровой 

среды. 

Создание условий 

для развития 

познавательной 

деятельности 

Стимулировать 

детскую 

познавательную 

активность педагог 

может: 

- 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; 

Среда должна быть 

насыщенной, 

предоставлять 

ребенку 

возможность для 

активного 

исследования и 

решения 

задач, содержать 

современные 

материалы. 

 

-образовательные 

ситуации 

проявления детской 

познавательной 

активности; 

-образовательные 

ситуации 

вопросов, требующих  

не только 

воспроизведения 

информации, 

но и мышления; 

-образовательные 

ситуации 

открытых,  

творческих вопросов, 

в том числе — 

проблемно- 

противоречивые 

ситуации, на 



- 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; 

-предлагая 

дополнительные 

средства 

(двигательные, 

образные, в т. ч. 

наглядные модели и 

символы), в тех 

случаях, когда детям 

трудно решить 

задачу 

которые могут быть 

даны 

разные ответы; 

-образовательные 

ситуации 

решения проблем в 

ходе 

обсуждения; 

-образовательные 

ситуации 

обсуждений, в 

которых дети 

могут высказывать 

разные точки 

зрения по одному и 

тому же 

вопросу, помогая 

увидеть 

несовпадение точек 

зрения; 

-образовательные 

ситуации, 

помогающие детям 

обнаружить 

ошибки в своих 

рассуждениях; 

-образовательные 

ситуации 

использования 

дополнительных 

средств 

(двигательных, 

образных, в т. ч. 

наглядные 

модели и символы), в 

тех случаях, когда 

детям трудно 

решить задачу; 

-образовательные 

ситуации 

предоставления 

возможности 

для активных 

исследований и 

экспериментиро- 

вания 

Создание условий 

для развития 

проектной 

деятельности. 

 

С целью развития 

проектной 

деятельности педагоги 

должны: 

- создавать 

проблемные ситуации, 

С целью развития 

проектной 

деятельности в 

группе следует 

создавать 

открытую 

- образовательные 

ситуации 

создания 

собственного 

замысла 

и воплощения своих 



которые инициируют 

детское любопытство, 

стимулируют 

стремление  

к исследованию; 

- быть внимательными 

к детским вопросам, 

возникающим в 

разных 

ситуациях; регулярно 

предлагать 

проектные 

образовательные 

ситуации в ответ на 

заданные 

детьми вопросы; 

- поддерживать 

детскую 

автономию: 

предлагать детям 

самим выдвигать 

проектные 

решения; - помогать 

детям 

планировать свою 

деятельность при 

выполнении своего 

замысла; 

- в ходе обсуждения 

предложенных 

детьми проектных 

решений 

поддерживать их идеи, 

делая акцент 

на новизне каждого 

предложенного 

варианта; 

- помогать детям 

сравнивать 

предложенные ими 

варианты 

решений, 

аргументировать 

выбор 

варианта 

атмосферу, 

которая 

вдохновляет детей 

на 

проектное действие 

и поощряет 

его. Необходимо 

регулярно 

выделять время для 

проектной 

деятельности, 

создавать условия 

для презентации 

проектов. 

Стимулируя детей 

к исследованию 

и творчеству, 

следует предлагать 

им большое 

количество 

увлекательных 

материалов и 

оборудования. 

Природа и 

ближайшее 

окружение — 

важные 

элементы среды 

исследования, 

содержащие 

множество явлений 

и 

объектов, которые 

можно 

использовать в 

совместной 

исследовательской 

деятельности 

воспитателей и 

детей. 

проектов; 

-образовательные 

ситуации 

проектной 

деятельности, 

презентации 

проектов; 

-образовательные 

ситуации 

инициирования 

детской 

любознательности, 

стимуляции 

стремлений к 

исследованию; 

-образовательные 

ситуации в 

ответ на заданные 

детьми вопросы; 

-образовательные 

ситуации 

предложения детям 

самим 

выдвигать проектные 

решения; 

-образовательные 

ситуации, 

помогающие детям 

планировать 

свою деятельность 

при 

выполнении своего 

замысла; 

-образовательные 

ситуации 

обсуждения 

предложенных 

детьми проектных 

решений 

поддерживать их 

идеи, делая 

акцент на новизне 

каждого 

предложенного 

варианта; 

-образовательные 

ситуации, 

помогающие детям 

сравнивать 

предложенные ими 

варианты 

решений, 



аргументировать 

выбор варианта. 

Создание условий 

для 

самовыражения 

средствами 

искусства 

Для того чтобы дети 

научились 

самовыражаться 

средствами 

искусства, педагог 

должен: 

- планировать в 

течение дня время, 

когда дети могут 

создавать свои 

произведения; 

- создавать атмосферу 

принятия и 

поддержки во время 

занятий 

творческими видами 

деятельности; 

- оказывать помощь и 

поддержку в 

овладении 

необходимыми для 

занятий техническими 

навыками; 

- предлагать такие 

задания, чтобы 

детские произведения 

не были 

стереотипными, 

отражали их 

замысел; 

- поддерживать 

детскую 

инициативу в 

воплощении замысла 

и выборе 

необходимых для 

этого 

средств; 

- организовывать 

выставки 

проектов, на которых 

дети могут 

представить свои 

произведения. 

В дошкольном 

возрасте дети 

должны получить 

опыт 

осмысления 

происходящих 

событий и 

выражения своего 

отношения к ним 

при помощи 

культурных средств 

– линий, цвета, 

формы, звука, 

движения, 

сюжета и пр. 

Образовательная 

среда должна 

обеспечивать 

наличие 

необходимых 

материалов, 

возможность 

заниматься 

разными видами 

деятельности: 

живописью, 

рисунком, игрой на 

музыкальных 

инструментах, 

пением, 

конструированием, 

актерским 

мастерством, 

танцем, 

различными 

видами ремесел, 

поделками по 

дереву, из глины и 

пр. 

- образовательные 

ситуации 

предъявления и 

обоснования 

своей инициативы: 

замыслы и 

пр.; 

-предоставление 

выбора 

ребёнку; 

-образовательные 

ситуации 

осмысления 

происходящих 

событий и 

выражения своего 

отношения к ним при 

помощи 

культурных средств 

— линий, 

цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и 

пр.; 

-образовательные 

ситуации 

создания детьми 

своих 

произведений; 

-образовательные 

ситуации 

принятия и 

поддержки во время 

занятий творческими 

видами 

деятельности; 

-образовательные 

ситуации 

оказания помощи и 

поддержки в 

овладении 

необходимыми для 

занятий 

техническими 

навыками; 

-образовательные 

ситуации, 

чтобы детские 

произведения не 

были стереотипными, 

отражали 



собственный 

замысел; 

-образовательные 

ситуации 

поддержки детской 

инициативы 

в воплощении 

замысла и выборе 

необходимых для 

этого средств; 

- образовательные 

ситуации 

экспериментирования 

с различными 

художественными и 

звучащими 

материалами; 

Создание условий 

для физического 

развития. 

Для того чтобы 

стимулировать 

физическое развитие 

детей, важно: 

-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, 

побуждающие детей с 

разным уровнем 

физического 

развития с 

удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

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. 

Среда должна 

стимулировать 

физическую 

активность детей, 

присущее им 

желание двигаться, 

познавать, 

побуждать к 

подвижным 

играм. В ходе 

подвижных игр, в 

том числе 

спонтанных, дети 

должны иметь 

-образовательные 

ситуации 

ежедневного 

предоставления 

детям возможности 

активно 

двигаться; 

-образовательные 

ситуации 

обучения детей 

правилам 

безопасности; 

-образовательные 

ситуации 

способствующие 

проявлениям 

активности всех 

детей (в том 

числе и менее 

активных) в 

двигательной сфере; 

-образовательные 

ситуации 

использования 

различных 

методов обучения, 

помогающие 

детям с разным 

уровнем 

физического 

развития с 

удовольствием 

бегать, лазать, 

прыгать. 



возможность 

использовать 

игровое и 

спортивное 

оборудование. 

Игровая площадка 

должна 

предоставлять 

условия для 

развития крупной 

моторики. 

Игровое 

пространство (как 

на площадке, так и 

в помещениях) 

должно быть 

трансформируемым 

(меняться в 

зависимости от 

игры и 

предоставлять 

достаточно места 

для двигательной 

активности) 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

 

Виды детской 

деятельности 

Содержание Формы 

Игровая - 

ведущая 

деятельность 

ребенка 

дошкольного 

возраста 

В организованной 

образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов 

деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  

В сетке непрерывной 

образовательной деятельности 

игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного 

вида 

Игры с правилами, сюжетные 

игры, 

дидактические игры, игровые 

ситуации, создание игровой 

ситуации по режимным 

моментам, с использованием 

литературного произведения, 

игры с элементами спорта, 

игры с речевым 

сопровождением, 

пальчиковые игры, 



деятельности, так как она является 

основой для организации всех 

других видов детской 

деятельности. 

При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием 

непрерывной организованной 

образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных 

игр и игр- драматизаций 

осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй 

половине дня). 

театрализованные игры, 

народные игры, музыкальные 

игры, хороводные игры, игры- 

путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры- 

инсценировки, игры-этюды и 

пр. 

Продуктивная 

деятельность 

Познавательно-исследовательская 

деятельность включает в себя 

широкое познание детьми 

объектов 

живой и неживой природы, 

предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и 

способов познания 

(моделирования, 

экспериментирования), сенсорное 

и математическое развитие детей. 

Экспериментирование, 

реализация проекта, 

коллекционирование, 

путешествие по карте, во 

времени, наблюдение, 

рассматривание, экскурсии, 

решение проблемных 

ситуаций, 

моделирование, исследование, 

увлечения, игры (сюжетные, с 

правилами), 

интеллектуальные 

игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады), 

мини-музеи, 

конструирование. 

Коммуникативная 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 

непрерывной 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. 

Беседа, ситуативный разговор, 

составление и отгадывание 

загадок, игры (сюжетные, с 

правилами, 

театрализованные), игровые 

ситуации, этюды и 

постановки, логоритмика, 

рассказ с дальнейшим 

обсуждением, чтение, 

разучивание стихов, потешек 

и др., рассматривание  

с дальнейшим обсуждением, 

интервьюирование, 

рассказывание (составление 

рассказов, сочинение сказок и 

др.), проектная деятельность, 

игры с речевым 

сопровождением, 

коммуникативные игры, 



свободное общение по теме, 

инсценирование и 

драматизация и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

и фольклора 

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. 

Пересказывание главных 

событий, определение 

последовательности событий, 

заучивание и рассказывание, 

беседа, театрализованная 

деятельность, самостоятельная 

речевая художественная 

деятельность, презентация 

книг, 

литературные праздники, 

досуги 

Трудовая Трудовая деятельность направлена 

на решение задач 

развития самостоятельности в 

самообслуживании; 

освоения трудовых процессов, 

обеспечивающих 

ребенку возможность с небольшой 

помощью 

взрослого заботиться о своей 

одежде и обуви (почистить, 

высушить после прогулки); 

формирование представлений о 

роли самообслуживания в заботе о 

здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие 

в разных видах дежурства. 

Освоение способов распределения 

коллективной 

работы по типу общего труда 

(объединение всех 

результатов детского труда в 

единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, 

когда предмет труда 

переходит от одного участника 

труда к другому для выполнения 

действий. Представления о ручном 

труде 

и конструировании. Освоение 

умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного 

Самообслуживание, труд в 

природе, хозяйственно-

бытовой труд, ручной труд 

(работа 

с бумагой, тканью, природным 

материалом),  

дежурство, поручения 



материала и конструкторов, 

способов 

конструирования из бросового 

материала, изготовление игрушек 

в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в 

семье (совместно со взрослыми 

мыть посуду, поливать растения, 

кормить домашних животных, 

участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке 

квартиры). 

Двигательная Двигательная деятельность 

организуется в процессе 

занятий физической культурой, 

требования к проведению которых 

соответствуют положениям 

действующего СанПиН. В 

непосредственнообразовательной 

деятельности, 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. 

Подвижные дидактические 

игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, 

физкультминутки, 

соревнования, игровые 

ситуации, досуг, музыкально-

ритмические 

упражнения, спортивные игры 

и упражнения, 

спортивные праздники, 

гимнастика 

(утренняя и после дневного 

сна). 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Непрерывная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени 

- наблюдения —за деятельностью взрослых; 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы 

о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 



- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

во время 

прогулки 

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); 

- свободное общение воспитателя с детьми 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

во вторую 

половину дня 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

Культурные практики – это обычные для ребёнка (привычные, повседневные) способы 

деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности (то есть творчество) и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов в процессе взаимодействия со 

взрослыми. 

Культурные 

практики 

(способы и формы 

деятельности) 

Содержание 

Совместная 

игровая 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры и др.) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

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 группу к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 



заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию: 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.  

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. 

Детский досуг Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В ГДО  

организуются досуги «День Здоровья», «Праздник мам», «День 

защитника Отечества», музыкальные «Праздник осени», «День 

космонавтики» 

Проекты Культурные практики могут протекать в форме работы детей над 

индивидуальными и коллективными проектами. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные 

сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические 

игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная 

изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  самостоятельные 

опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 



- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества. 

В группе дошкольного образования предполагается организация: 

- предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

- игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры); 

- познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

- коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками); 

- трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, 

на улице); 

- двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 

Важнейшие образовательные ориентиры, способствующие развитию детской инициативы: 

• 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. 

 

Направления Роль педагога в 

поддержке детской 

инициативы 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды 

Способы поддержки 

детской инициативы 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

детей. 

 Для обеспечения 

эмоционального 

благополучия в группе 

педагог должен: 

-общаться с детьми 

доброжелательно, без 

обвинений и угроз; 

-внимательно 

выслушивать детей; 

-показывать, что 

понимает их чувства; 

помогать делиться 

своими 

переживаниями и 

мыслями; 

-помогать детям 

обнаружить 

конструктивные 

Для обеспечения 

эмоционального 

благополучия детей 

обстановка в 

детском саду 

должна быть 

располагающей, 

почти домашней, 

в таком случае 

дошкольники 

быстро 

осваиваются в ней, 

свободно 

выражают свои 

эмоции. 

Все помещения 

детского сада, 

предназначенные 

-образовательные 

ситуации 

общения (разговоров, 

бесед), 

способствующие 

созданию 

атмосферы 

внимательно 

выслушивать детей, 

делиться 

своими 

переживаниями и 

мыслями; 

-образовательные 

ситуации, 

помогающие детям 

обнаружить 

конструктивные 



варианты поведения;  

-создавать ситуации, в 

которых дети при 

помощи различных 

средств (игра, 

рисунок, 

движение и т. д.) 

могут выразить свое 

отношение к 

личностнозначимым 

для них событиям и 

явлениям, в том числе 

происходящим в  

ГДО; 

-обеспечивать в 

течение дня 

чередование ситуаций, 

в которых дети играют 

вместе и могут при 

желании побыть в 

одиночестве или в 

небольшой группе 

детей. 

для детей, 

должны быть 

оборудованы таким 

образом, чтобы 

воспитанники 

чувствовали себя 

комфортно и 

свободно. 

Комфортная среда 

– это среда, в 

которой ребенку 

уютно, 

где он чувствует 

себя уверенно и 

может заняться 

интересным, 

любимым делом. 

Комфортность 

среды дополняется 

ее 

художественно-

эстетическим 

оформлением, 

которое 

положительно 

влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, 

яркие и 

неповторимые 

ощущения. 

Пребывание в 

такой 

эмоциогенной 

среде способствует 

снятию 

напряжения, 

зажатости, 

излишней тревоги, 

открывает 

перед ребенком 

возможности 

выбора рода 

занятий, 

материалов, 

пространства. 

варианты 

поведения; 

-образовательные 

ситуации, в 

которых дети при 

помощи 

разных культурных 

средств 

(игра, рисунок, 

движение и т. д.) 

могут выразить свое 

отношение 

к личностно-

значимым для них 

событиям и 

явлениям; 

-образовательные 

ситуации, в 

которых дети играют 

вместе и 

могут при желании 

побыть в 

одиночестве или в 

небольшой 

группе детей; 

-образовательные 

ситуации, 

помогающие 

конструктивно 

разрешать 

возникающие 

конфликты; 

-образовательные 

ситуации 

устанавливания 

понятных для 

детей правил 

взаимодействия; 

-образовательные 

ситуации 

обсуждения правил, 

прояснения 

детьми их смысла; - 

образовательные 

ситуации 

поддерживания 

инициативы 

детей старшего 

дошкольного 

возраста по созданию 

новых 

норм и правил. 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

Для формирования у 

детей 

доброжелательного 

отношения к людям 

педагогу следует: 

-устанавливать 

понятные для детей 

правила 

взаимодействия; 

- создавать ситуации 

обсуждения правил, 

прояснения детьми их 

смысла; 

-поддерживать 

инициативу детей 

старшего дошкольного 

возраста по созданию 

новых норм и правил 

(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) 

- активную 

(готовность 

принимать 

самостоятельные 

решения). 

Для формирования 

детской 

самостоятельности 

педагог должен 

выстраивать 

образовательную 

среду 

таким образом, чтобы 

дети могли: 

- учиться на 

собственном опыте, 

экспериментировать с 

различными 

объектами, в том 

числе с 

растениями; 

- 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 педагогам 

следует регулярно 

создавать ситуации, в 

которых дошкольники 

учатся: 

- при участии 

взрослого обсуждать 

важные события со 

сверстниками; 

- совершать выбор и 

обосновывать его (для 

этого детям можно, 

например, предложить 

специальные 

способы фиксации их 

выбора); 

- предъявлять и 

обосновывать свою 

инициативу (замыслы, 

предложения 

и пр.); 

-планировать 

собственные 

Среда должна быть 

вариативной, 

состоять 

из различных 

площадок: 

мастерских, 

исследовательских 

площадок, 

художеств. студий, 

библиотечек, 

игровых, 

и пр., которые дети 

могут выбирать по 

собственному 

желанию.  

В течение дня 

необходимо 

выделять время, 

чтобы дети могли 

выбрать 

пространство 

активности 

(площадку) по 

собственному 

желанию. 

Образовательные  

ситуации на 

понимание 

социальных норм и 

умений действовать в 

соответствии с ними; 

-образовательные 

ситуации на 

готовность 

принимать 

самостоятельные 

решения; 

-образовательные 

ситуации на 

приобретение 

позитивного 

социального опыта 

создания и 

воплощения 

собственных 

замыслов; 

-образовательные 

ситуации на 

планирование 

собственной 

жизни в течение дня; 

-образовательные 

ситуации 

изменения или 

конструирования 

игрового 

пространства в 

соответствии с 

возникающими 

игровыми 

ситуациями; 

-образовательные 

ситуации на 

принятие доступных 

возрасту 

решений; 

-образовательные 

ситуации 

обсуждения при 

участии 

взрослого важных 

событий со 

сверстниками; 

-образовательные 

ситуации 

совершения выбора и 

обоснования; 



действия 

индивидуально и в 

малой 

группе, команде; 

- оценивать 

результаты своих 

действий 

индивидуально и в 

малой группе, 

команде. 

-образовательные 

ситуации 

предъявления  

и обоснования 

своей инициативы 

(замыслы, 

предложения и пр.); 

-образовательные 

ситуации 

планирования 

собственных 

действий 

индивидуально и в 

малой группе, 

команде; 

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. 

Роль педагога в игре 

может быть 

разной в зависимости  

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 детей 

педагоги 

должны уметь: 

- создавать в течение 

дня условия 

для свободной игры 

детей; 

- определять игровые 

ситуации, в 

которых детям нужна 

косвенная 

помощь; 

- наблюдать за 

играющими детьми 

и понимать, какие 

именно события 

дня отражаются в 

игре; 

- отличать детей с 

развитой игровой 

деятельностью от тех, 

у кого она развита 

Игровая среда 

должна 

стимулировать 

детскую активность 

и постоянно 

обновляться в 

соответствии с 

текущими 

интересами и 

инициативой детей. 

Игровое 

оборудование 

должно 

быть 

разнообразным и 

легко 

трансформируемым 

Дети должны 

иметь возможность 

участвовать в 

создании и 

обновлении 

игровой 

среды.  

 

-образовательные 

ситуации 

свободной игры 

детей в течение дня; 

-образовательные 

ситуации, в 

которых детям нужна 

косвенная 

помощь; 

-образовательные 

ситуации 

предложения новых 

идей или 

способов реализации 

детских 

идей в игре; 

-образовательные 

ситуации 

участия детей в 

создании и 

обновлении игровой 

среды. 



слабо; 

- косвенно руководить 

игрой, если она носит 

стереотипный 

характер 

(например, предлагать 

новые идеи или 

способы реализации 

детских 

идей). 

Создание условий 

для развития 

познавательной 

деятельности 

Стимулировать 

детскую 

познавательную 

активность педагог 

может: 

- 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 

Среда должна быть 

насыщенной, 

предоставлять 

ребенку 

возможность для 

активного 

исследования и 

решения 

задач, содержать 

современные 

материалы. 

 

-образовательные 

ситуации 

проявления детской 

познавательной 

активности; 

-образовательные 

ситуации 

вопросов, требующих  

не только 

воспроизведения 

информации, 

но и мышления; 

-образовательные 

ситуации 

открытых,  

творческих вопросов, 

в том числе — 

проблемно- 

противоречивые 

ситуации, на 

которые могут быть 

даны 

разные ответы; 

-образовательные 

ситуации 

решения проблем в 

ходе 

обсуждения; 

-образовательные 

ситуации 

обсуждений, в 

которых дети 

могут высказывать 

разные точки 

зрения по одному и 

тому же 

вопросу, помогая 

увидеть 

несовпадение точек 

зрения; 

-образовательные 

ситуации, 



изменить ход 

дискуссии; 

- помогая детям 

обнаружить ошибки 

в своих рассуждениях; 

- помогая 

организовать 

дискуссию; 

-предлагая 

дополнительные 

средства 

(двигательные, 

образные, в т. ч. 

наглядные модели и 

символы), в тех 

случаях, когда детям 

трудно решить 

задачу 

помогающие детям 

обнаружить 

ошибки в своих 

рассуждениях; 

-образовательные 

ситуации 

использования 

дополнительных 

средств 

(двигательных, 

образных, в т. ч. 

наглядные 

модели и символы), в 

тех случаях, когда 

детям трудно 

решить задачу; 

-образовательные 

ситуации 

предоставления 

возможности 

для активных 

исследований и 

экспериментиро- 

вания 

Создание условий 

для развития 

проектной 

деятельности. 

 

С целью развития 

проектной 

деятельности педагоги 

должны: 

- создавать 

проблемные ситуации, 

которые инициируют 

детское любопытство, 

стимулируют 

стремление  

к исследованию; 

- быть внимательными 

к детским вопросам, 

возникающим в 

разных 

ситуациях; регулярно 

предлагать 

проектные 

образовательные 

ситуации в ответ на 

заданные 

детьми вопросы; 

- поддерживать 

детскую 

автономию: 

предлагать детям 

самим выдвигать 

проектные 

С целью развития 

проектной 

деятельности в 

группе следует 

создавать 

открытую 

атмосферу, 

которая 

вдохновляет детей 

на 

проектное действие 

и поощряет 

его. Необходимо 

регулярно 

выделять время для 

проектной 

деятельности, 

создавать условия 

для презентации 

проектов. 

Стимулируя детей 

к исследованию 

и творчеству, 

следует предлагать 

им большое 

количество 

увлекательных 

материалов и 

- образовательные 

ситуации 

создания 

собственного 

замысла 

и воплощения своих 

проектов; 

-образовательные 

ситуации 

проектной 

деятельности, 

презентации 

проектов; 

-образовательные 

ситуации 

инициирования 

детской 

любознательности, 

стимуляции 

стремлений к 

исследованию; 

-образовательные 

ситуации в 

ответ на заданные 

детьми вопросы; 

-образовательные 

ситуации 

предложения детям 



решения; - помогать 

детям 

планировать свою 

деятельность при 

выполнении своего 

замысла; 

- в ходе обсуждения 

предложенных 

детьми проектных 

решений 

поддерживать их идеи, 

делая акцент 

на новизне каждого 

предложенного 

варианта; 

- помогать детям 

сравнивать 

предложенные ими 

варианты 

решений, 

аргументировать 

выбор 

варианта 

оборудования. 

Природа и 

ближайшее 

окружение — 

важные 

элементы среды 

исследования, 

содержащие 

множество явлений 

и 

объектов, которые 

можно 

использовать в 

совместной 

исследовательской 

деятельности 

воспитателей и 

детей. 

самим 

выдвигать проектные 

решения; 

-образовательные 

ситуации, 

помогающие детям 

планировать 

свою деятельность 

при 

выполнении своего 

замысла; 

-образовательные 

ситуации 

обсуждения 

предложенных 

детьми проектных 

решений 

поддерживать их 

идеи, делая 

акцент на новизне 

каждого 

предложенного 

варианта; 

-образовательные 

ситуации, 

помогающие детям 

сравнивать 

предложенные ими 

варианты 

решений, 

аргументировать 

выбор варианта. 

Создание условий 

для 

самовыражения 

средствами 

искусства 

Для того чтобы дети 

научились 

самовыражаться 

средствами 

искусства, педагог 

должен: 

- планировать в 

течение дня время, 

когда дети могут 

создавать свои 

произведения; 

- создавать атмосферу 

принятия и 

поддержки во время 

занятий 

творческими видами 

деятельности; 

- оказывать помощь и 

поддержку в 

овладении 

В дошкольном 

возрасте дети 

должны получить 

опыт 

осмысления 

происходящих 

событий и 

выражения своего 

отношения к ним 

при помощи 

культурных средств 

– линий, цвета, 

формы, звука, 

движения, 

сюжета и пр. 

Образовательная 

среда должна 

обеспечивать 

наличие 

необходимых 

- образовательные 

ситуации 

предъявления и 

обоснования 

своей инициативы: 

замыслы и 

пр.; 

-предоставление 

выбора 

ребёнку; 

-образовательные 

ситуации 

осмысления 

происходящих 

событий и 

выражения своего 

отношения к ним при 

помощи 

культурных средств 

— линий, 



необходимыми для 

занятий техническими 

навыками; 

- предлагать такие 

задания, чтобы 

детские произведения 

не были 

стереотипными, 

отражали их 

замысел; 

- поддерживать 

детскую 

инициативу в 

воплощении замысла 

и выборе 

необходимых для 

этого 

средств; 

- организовывать 

выставки 

проектов, на которых 

дети могут 

представить свои 

произведения. 

материалов, 

возможность 

заниматься 

разными видами 

деятельности: 

живописью, 

рисунком, игрой на 

музыкальных 

инструментах, 

пением, 

конструированием, 

актерским 

мастерством, 

танцем, 

различными 

видами ремесел, 

поделками по 

дереву, из глины и 

пр. 

цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и 

пр.; 

-образовательные 

ситуации 

создания детьми 

своих 

произведений; 

-образовательные 

ситуации 

принятия и 

поддержки во время 

занятий творческими 

видами 

деятельности; 

-образовательные 

ситуации 

оказания помощи и 

поддержки в 

овладении 

необходимыми для 

занятий 

техническими 

навыками; 

-образовательные 

ситуации, 

чтобы детские 

произведения не 

были стереотипными, 

отражали 

собственный 

замысел; 

-образовательные 

ситуации 

поддержки детской 

инициативы 

в воплощении 

замысла и выборе 

необходимых для 

этого средств; 

- образовательные 

ситуации 

экспериментирования 

с различными 

художественными и 

звучащими 

материалами; 

Создание условий 

для физического 

развития. 

Для того чтобы 

стимулировать 

физическое развитие 

детей, важно: 

-ежедневно 

Физическое 

развитие очень 

важно 

для здоровья детей, 

потому что 

-образовательные 

ситуации 

ежедневного 

предоставления 

детям возможности 



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, 

побуждающие детей с 

разным уровнем 

физического 

развития с 

удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

позволяет 

реализовать их 

врожденное 

стремление к 

движению. 

Становление 

детской 

идентичности, 

образа «Я» тесно 

связано с 

физическим 

развитием 

ребенка, с его 

ловкостью, 

подвижностью, 

активностью. 

Среда должна 

стимулировать 

физическую 

активность детей, 

присущее им 

желание двигаться, 

познавать, 

побуждать к 

подвижным 

играм. В ходе 

подвижных игр, в 

том числе 

спонтанных, дети 

должны иметь 

возможность 

использовать 

игровое и 

спортивное 

оборудование. 

Игровая площадка 

должна 

предоставлять 

условия для 

развития крупной 

моторики. 

Игровое 

пространство (как 

на площадке, так и 

в помещениях) 

должно быть 

трансформируемым 

(меняться в 

зависимости от 

игры и 

предоставлять 

достаточно места 

активно 

двигаться; 

-образовательные 

ситуации 

обучения детей 

правилам 

безопасности; 

-образовательные 

ситуации 

способствующие 

проявлениям 

активности всех 

детей (в том 

числе и менее 

активных) в 

двигательной сфере; 

-образовательные 

ситуации 

использования 

различных 

методов обучения, 

помогающие 

детям с разным 

уровнем 

физического 

развития с 

удовольствием 

бегать, лазать, 

прыгать. 



для двигательной 

активности) 

 

 

2.5 Взаимодействие педагогических работников с детьми 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

-характер взаимодействия с педагогическим работником; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

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

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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



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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации 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 Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

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

прав человека. 

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 обеспечивает решение следующих задач: 



-выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

-вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

-внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни ГДО. 

-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 ребенка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

-коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

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

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

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

-информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

 

 Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

Общие родительские собрания (поводятся 3 раза в год, в начале, в середине и в конце 

учебного года). 

Задачи: информирование и обсуждение с родителям (законным представителям) задач и 

содержание коррекционно-образовательной работы; решение организационных вопросов; 

информирование родителей (законных представителей) по вопросам взаимодействия с 

другими организациями, в том числе и социальными службами. 

«День открытых дверей» (проводится администрацией Организации в апреле для 

родителей (законных представителей) обучающихся, поступающих в Организацию в 

следующем учебном году). 

Задача: знакомство с группой дошкольного образования, направлениями и условиями 

работы. 

Проведение детских праздников и «Досугов» (подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты Организации с привлечением родителей (законных 

представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

 

б) индивидуальные формы работы: 

Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических 

работников по мере необходимости). 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов 

родителей (законных представителей) о дополнительном образовании обучающихся; 

определение оценки родителям (законным представителям) эффективности работы 

специалистов и воспитателей; определение оценки родителям (законным представителям) 

работы Организации. 



Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных 

представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным 

представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в 

форме домашних заданий. 

Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-логопедами 

группы по запросу.  

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательной 

работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при 

закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и 

игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее 

эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 

-Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) 

местах. 

Задачи: 

информирование родителей (законных представителей) об организации коррекционно-

образовательной работы в Организации; 

информация о графиках работы администрации и специалистов. 

-Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной 

деятельности обучающихся; 

привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к 

продуктивной деятельности своего ребенка. 

 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителям 

(законным представителям). Проводятся 2 - 3 раза в год. 

Задачи: 

создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям) успехов 

и трудностей своих обучающихся; 

наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам 

дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 

д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год): 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей (законных представителей) и обучающихся. 

е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей (законных представителей): Задачи: позволяет 

родителям (законным представителям) быть в курсе содержания деятельности группы, 

даже если ребенок по разным причинам не посещает дошкольную образовательную 

организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и быстро получить 

различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития 

обучающихся в семье. 

 



2.6 Наиболее существенные характеристики содержания Программы (современная 

социокультурная ситуация развития ребёнка) 

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям 

населения. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  В городе 

находится морской порт, воинская часть. Рядом с учреждением расположены: Детская 

школа искусств, Детская юношеская спортивная школа, культурно-досуговый центр 

«Светоч», детская библиотека. 

Условия, необходимые для успешного развития ребёнка в современной социокультурной 

ситуации: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержка 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; 

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. 

 

2.7. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа))  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 



возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Задачи программы: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

-коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

-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 ребенка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

-обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

-системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР); 

-социально-коммуникативное развитие; 

-развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

-познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

-коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

 

-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития, структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

-сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 



-совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

-овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

-сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, 

моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией;  

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО;  

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом 

(не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТИР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

-анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности; 

-психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 



и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

-специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2 - 3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

 



Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 

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) 

Работа учителя -логопеда 

Работа учителя - логопеда ведётся  по 4 направлениям:  

- работа с воспитанниками; 

- работа с родителями; 

- методическая работа и работа с педагогами;  



- работа по оснащению логопедического кабинета. 

Формой организации процесса логопедической работы является групповое или 

индивидуальное логопедическое занятие. Продолжительность группового занятия 30 

минут, продолжительность индивидуального 20 минут. В коррекционной работе 

используется система методов, соответствующих целям и планируемым результатам 

работы: словесные, наглядные, практические методы, дидактические игры, 

репродуктивные методы в сочетании с элементами проблемных и частично-поисковых 

методов, методы контроля и самоконтроля. 

Также проводится диагностика готовности дошкольников к обучению в 1 классе. 

Обследуются все компоненты речевого развития: фонематический слух, 

звукопроизношение, лексико-грамматический строй и др.   

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии детей с ТНР 

ПЛАН работы учителя-логопеда в группе дошкольного образования  

МБОУ СОШ г. Пионерского 

№ 

п/п 
Вид деятельности Содержание Сроки Цели, задачи 

Диагностическая работа 

1. Обследование 

устной речи 

воспитанников. 

 

Индивидуальная 

диагностика: 

- посещение занятий;  

- анкетирование 

родителей;  

- заполнение речевых 

карт. 

1–15 

сентября 

15–30 

мая 

Определение 

количества учащихся, 

имеющих отклонения в 

речевом развитии. 

Уточнение степени 

нарушения фонетико-

фонематической и 

лексико-

грамматической сторон 

речи и степень 

сформированности 

связной речи. 

 

2. Зачисление на 

занятия, 

комплектование 

групп. 

Составление 

расписания. 

Перспективно-

тематическое 

планирование. 

1. С ОНР (III уровня) и 

НВОНР.  

2. С ФФНР  

  

1–15 

сентября 

в течение 

года 

Организация 

коррекционного 

процесса. 

3. Индивидуальное 

логопедическое 

обследование 

воспитанников, 

направленных на 

ПМПК.  

Углубленное изучение 

особенностей речевого 

развития. 

в течение 

года 

Определение вида и 

степени выраженности 

речевого нарушения. 

4. Направление на 

консультацию к 

специалистам 

смежных 

профессий, в 

Рекомендации. в течение 

года 

Определение 

физического и 

психического состояния 

ребенка. 



ПМПК  

Коррекционно-развивающая работа 

5. Коррекционные 

занятия с 

воспитанниками, 

зачисленными на 

логопедический 

пункт  

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

 с 15 

сентября 

по 15 

мая. 

Коррекция нарушений 

устной речи 

воспитанников. 

Развитие 

познавательных 

процессов 

Методическая работа и работа с педагогами 

6. Посещение МО 

учителей-

логопедов города. 

Выступления, 

наблюдения, анализ. 

в течение 

года 

Обмен опытом, 

обсуждение проблем.  

7. Участие в работе 

педсоветов, 

методических 

объединениях 

учителей 

начальных классов 

Выступления, 

наблюдения, анализ 

в течение 

года 

Обмен опытом, 

обсуждение проблем 

8. Работа с 

документацией 

Ведение документации. в течение 

года 

Фиксирование 

коррекционного 

процесса 

9. Работа над темой 

по 

самообразованию 

Накопление 

теоретического  и 

практического 

материала по теме 

в течение 

года 

Пополнять знания, 

знакомиться с 

инновационными 

программами и 

технологиями 

10. Разработка 

учебно-

дидактических 

пособий 

Раздаточный материал. в течение 

года 

Использование этого 

материала на занятиях 

11. Работа с 

воспитателями 

Консультативная 

работа. 

в течение  

года 

Профилактика речевых 

нарушений   

12. Посещение 

занятий 

Наблюдение, анализ в течение 

года 

Определение тактико-

вариативных 

направлений в работе. 

Выработка единых 

требований к 

воспитанникам 

Работа с родителями 

13. Выступление с 

сообщениями на 

родительских 

собраниях 

Выступление по 

актуальным темам:  

1. Цели и задачи 

логопедической 

работы. Влияние 

нарушения речи на 

успешное обучение в 

школе.  

2. Особенности 

семейного воспитания 

начало, 

конец 

учебного 

года 

Ознакомление с 

результатами 

обследования и с 

итогами коррекционной 

работы 



детей с речевыми 

нарушениями 

14. Проведение 

консультаций и 

индивидуальных 

бесед с 

родителями  

Консультативная, 

просветительская 

работа  

в течение  

года 

- Выявление причин 

нарушения речи; 

- приобщение родителей 

к коррекционно-

воспитательной работе 

по развитию речи  

 

Работа педагога – психолога 

План работы педагога-психолога 

Психодиагностическая деятельность 

С кем 

проводится 
Вид работы 

Форма 

проведения 

Время 

проведен

ия 

Воспитанники 

 
Наблюдение 

 
Групповая 

Сентябрь 

Май 

Подготовитель

ная группа 

Диагностика психологической 

готовности детей к обучению в школе 

методика Н.И. Гуткиной «Домик»  

(умение действовать по образцу),тест 

Л.Бендера, (зрительно- моторная 

координация), тест «Веселый-

грустный» ( эмоциональное отношение 

к школе), модифицированный тест 

Керна- Йирасека (вербальное 

мышление).  

Индивидуаль

ная 

Март- 

апрель 

Педагоги 

Все педагоги 
Психодиагностика личности педагога, 

коллектива. 

Индивидуаль

ная 

По 

запросам 

в течение 

года 

Родители 

Родители 

группы 

Тест «Достаточно ли вы уделяете 

Внимание своему ребенку?» 

Индивидуаль

ная 
Январь 

Родители 

группы 

Тестирование «Готовы ли вы отдать 

своего ребенка в школу?» 

Индивидуаль

ная 
Апрель 

 

Коррекционная и развивающая деятельность 

С кем 

проводится 
Вид работы 

Форма 

проведения 

Время 

проведен

ия 

Воспитанники 

 

 

Развивающая работа с целью 

развития навыков общения, 

межличностных отношений и 

эмоциональной сферы. 

Индивидуальная 

В течение 

года по 

запросам 

Подготовительн

ая группа 

 Развивающая работа с целью  

формирования и развития  
  Групповая 

1 раз в 

неделю; 



компонентов психологической 

готовности к школе.  

октябрь - 

май 

 

Консультирование 

С кем 

проводится 
Вид работы 

Форма 

проведения 

Время 

проведен

ия 

Педагоги 

Педагоги  

 

Консультации с  педагогами по 

результатам диагностики. 
Индивидуальная 

В течение 

года 

Педагоги  

 

 Консультации по возникшим 

вопросам педагогов 

(интеллектуального, психического 

развития, эмоциональной сферы 

ребенка, сферы общения). 

Индивидуальная 

Групповая 

По 

запросам 

в течение 

года 

Родители 

Родители 

 

Консультации по результатам 

диагностики интеллектуального, 

психологического развития и 

эмоциональной сферы ребенка. 

Индивидуальная 

По 

запросам 

в течение 

года 

Родители 

 

Рекомендации родителям по 

взаимодействию с ребенком, 

имеющим ЗПР. 

Индивидуальная 
В течение 

года 

Родители   

Консультации по результатам 

диагностики психологической 

готовности детей к школе. 

Индивидуальная Май 

Родители 

групп 

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросам воспитания 

и обучения. 

Индивидуальная 
В течение 

года 

 

Психопрофилактическая и просветительская деятельность 

С кем 

проводится 
Вид работы 

Форма 

проведения 

Время 

проведен

ия 

Педагоги 

Педагоги  Участие в семинарах, педсоветах, 

проводимых в образовательной 

организации 

Групповая  В 

течение 

года 

Педагоги  Тренинг «Профессиональное 

выгорание». 

Групповая Март 

Родители 

Родители 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Информационные тексты:  

- «Что необходимо знать и уметь 

ребенку, поступающему в школу»  

(подготовительная группа); 

-»Как надо вести себя с ребенком,  

испытывающим страх»; 

-»Четыре основных причины серьезных 

нарушений поведения детей; 

- «Упрямый ребенок»;  

- «Кризис 7 лет» . 

Оформление 

стенда 

В течение 

года 

 Участие в родительских собраниях  Групповая По 



запросу в 

течение 

года 

 

Используемые методики 

№ 

п/

п 

Название методики Цель 
Группа 

Возраст 

1.  Графический диктант Выявление уровня  

сформированности 

произвольности 

Подготовительная 

к школе группа 

2.  Модифицированный тест 

Керна- Йирасека 

Определение уровня вербального 

мышления. 

Подготовительная 

к школе группа 

 

3.  Методика «Беседа о 

школе» (разработана Т. А. 

Нежновой)  

Определение «внутренней» 

позиции школьника 

Подготовительная 

к школе группа 

4.  Методика Н.И. Гуткиной 

 « Домик» 

Умение действовать по образцу Подготовительная 

к школе группа 

5.  «Определение мотивов 

учения» М.Р.Гинзбург 

Определение предпочтительных 

мотивов к учебной деятельности  

Подготовительная 

к школе группа 

6.  Тест»Веселый-грустный»  Эмоциональное отношение к 

школе. 

Подготовительная 

к школе группа 

7.  Тест «Бендер» Изучение зрительно-моторной 

координации, произвольности, 

умения работать по образцу 

Подготовительная 

к школе группа 

 

8.  

  

Методика 

«Несуществующее 

животное» 

Изучение проблем 

взаимоотношений с окружающим 

миром, детской тревожности. 

5-7 лет 

9.  Методика «Рисунок 

семьи» 

Выявление эмоциональных 

проблем и тудностей 

взаимоотношений в семье. 

4-7 лет 

10.  Методика эмоционального 

отношения к школе. 

(Л.Б.Эльконин, 

А.Л.Венгер) 

Определение характера 

эмоционального отношения к 

школе. 

Подготовительная 

к школе группа 

11.  Методика «Секрет» 

(«Подарок») 

Социометрический статус ребенка 

в группе, степень 

доброжелательности детей друг к 

другу. 

4-7 лет 

12.  Методика «Два домика» Исследование сферы общения 

ребенка. 

4-7 лет 

13.  Графическая методика 

«Кактус» 

Выявление состояния 

эмоциональной сферы ребенка, 

наличия агрессии, ее 

направленности 

4-7 лет 

14.  Ориентационный тест 

школьной зрелости Керна-

Йирасека. 

Выявление общего уровня 

психического развития, уровень 

развития мышления, умения 

слушать, выполнять задания по 

образцу, произвольности 

мышления 

Подготовительная 

к школе группа. 



 

Программы коррекционной работы учителя – логопеда, педагога- психолога, учителя-

дефектолога  в приложении к АООП. 

 

2.10 Программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - программа) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа города 

Пионерский» (далее - школа, МБОУ СОШ г. Пионерского) является методическим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в школе. Программа воспитания МБОУ СОШ г. Пионерского 

разработана с учётом: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ;  

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) с 

изменениями и дополнениями от: 21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г. 

-Федеральной рабочей программы воспитания Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, утвержденная приказом 

Министерства просвещения РФ от 28.11.2022г. №1022;  

-Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. №1726-р (в части поддержки 

внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

-Плана мероприятий по реализации «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» в 2021 - 2025 гг. (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р);  

-Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400);  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача от 28 сентября 2020 года 

№ 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 РФ от 28 января 2021 

года №2 «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»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 года 

№15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

-Письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации», 

-иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 

нормативных актов и рекомендаций. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР и призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. К Программе прилагается календарный план 

воспитательной работы. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 



представление о человеке. Под воспитанием понимается деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. Программа воспитания предусматривает приобщение 

детей к традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей: 

-ценности родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания 

-ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания 

-ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания 

-ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания 

-ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания 

-ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания 

-ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Учитываются особенности социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок. В 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

МБОУ СОШ г. Пионерского (далее – Школа), обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами Школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

1.1 Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных  

обществом нормах и правилах поведения; 



3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания: 

- содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

- способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

- создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

- осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

1.2 Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

-когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

-эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 



-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Направления деятельности воспитателя: 

-ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

- 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. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ 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 ОВЗ 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 ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ 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. 

Направления деятельности воспитателя: 

-организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 



-воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

-учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

-учить обучающихся с ОВЗ 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 ОВЗ 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 ОВЗ 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 ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ 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 ОВЗ (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 ГДО. 

 



Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

с ОВЗ 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 ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой. 

Направления деятельности воспитателя: 

-формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

-формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

 

-формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков ведется 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»). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ 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 ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

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). 

Направления деятельности воспитателя: 

-показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

-воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

-предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

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 ОВЗ 

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Направления работы воспитателя: 

-учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 

 

-воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

-воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ГДО; 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 ОВЗ 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 ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся 

с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

-уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

-реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

1.3 Целевые ориентиры воспитания. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования оценка результатов воспитательной 

работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

 

Направление 

воспитания 

Ценности 

 

Целевые ориентиры 

 

Патриотическое Родина, Любящий свою малую родину и имеющий 



природа 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 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. 

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. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Воспитательно-образовательный процесс в МБОУ СОШ Г. Пионерского осуществляется в 

двух зданиях: учащиеся 1-4 классов обучаются в здании на ул. Рнезаева, 26, группа 

дошкольного образования и 5-11 классов – в здании на ул. Флотская, 20. Группа 

дошкольного образования имеет выделенное пространство, отделенное от остальных 

обучающихся. В здании школы есть 2 спортивных зала, оснащенные необходимым 

спортивным инвентарем, малый спортивный зал для занятий гимнастикой и хореографии, 

воспитанники имеют возможность заниматься на школьном стадионе, универсальной 

спортивной площадке, игровых площадках, для проведения занятий, мероприятий; Для 

культурно-досуговых мероприятий есть актовый зал. 

Наличие сайта (новый –  https://schoolpionerskij.gosuslugi.ru , старый – http://pionerskij.ru ), 

блога начальной школы (http://nachalkapio.blogspot.com ), обеспечивает прозрачность 

деятельности школы. 

Осуществляется многолетнее сетевое взаимодействие в границах муниципального 

образования «Пионерский городской округ» с учреждениями дополнительного 

образования: МБУ СШОР ПГО (спортивная школа), «Детская школа искусств», 

учреждениями культуры МАУК КДЦ «Светоч», городские библиотеки, музей «Рантава», 

сотрудничество с городской газетой «Новости Пионерского». За пределами 

муниципального образования школа сотрудничает с Калининградским областным детско-

юношеским центром экологии, краеведения и туризма, Музеем Мирового океана. 

Последнее время сложилось активное сотрудничество с Православным храмом в лице 

настоятеля Храма Тихвинской Иконы Божьей Матери Иереем Александром. 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ г.Пионерского основан на: 

-соблюдении законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения конфиденциальности 

информации об обучающемся и семье; 

- приоритете безопасности, обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 

-ориентире на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого воспитанника, обучающегося и взрослого;  

-реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей; 

-организации совместных дел воспитанников, обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, воспитанников и обучающихся; 

- системности и целесообразности воспитания как условия его эффективности. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации растущего 

поколения. Существует система проведения традиционных ежегодных внеурочных 

общешкольных мероприятий, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников. 

2.2 Воспитывающая среда образовательной организации 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ г.Пионерского в группе дошкольного образования 

основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного 

образования: 

https://schoolpionerskij.gosuslugi.ru/
http://pionerskij.ru/
http://nachalkapio.blogspot.com/


- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников школы) и 

детей; 

- уважение личности ребенка. 

Основные традиции воспитательного процесса. Стержнем годового цикла воспитательной 

работы являются общие для всей школы событийные мероприятия, в которых участвуют 

дети разных возрастов. Это дни здоровья, смотр строя и песни, новогодние утренники. 

Фестиваль «Музы и дети», мероприятия экологической направленности и т.д. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию.  

Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

воспитателями ГДО в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 

отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

Воспитатели и педагоги школы ориентированы на организацию разнообразных форм 

работы с детьми. Это кружки, секции, творческие студии, которые обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. Организованы и проводятся кружковые занятия 

по изучению иностранного языка «Английский для малышей» и хореографии в студии 

современного танца «Линии». 

2.3 Общности (общественность) школы 

В целях эффективности воспитательной работы организована работа следующих 

общностей (сообществ): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками школы: 

- педагогический совет; 

- методический совет учителей начальной школы; 

- методические советы учителей предметников; 

- методический совет классных руководителей; 

- психолого-педагогический консилиум. 

Педагоги, состоящие в сообществе, придерживаются следующих принципов: 

- быть примером в формировании полноценных ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 



Профессионально-родительская общественность. В состав данной общности входят 

воспитатели ГДО и все взрослые члены семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в школе. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в школе. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и, 

в дальнейшем, создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для данной общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

2.4 Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 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 и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи и общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы воспитания в соответствии с 

образовательными областями 

Образовательная 

область 
Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развития воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 



Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора, стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

В соответствии с направлениями Программы, определенными на основе базовых 

ценностей воспитания, каждое из них раскрывается в комплексе определенных задач, 

форм и видов деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ценности «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд» лежат в основе социального направления развития 

и воспитания. 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране;  

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России;  

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;  

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции;  

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;  

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

В дошкольном детстве ребенок открывает для себя личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей, учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи и 

группы. 



Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Основная цель социального направления воспитания заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, в развитии 

дружелюбия и создании условий для реализации в обществе. 

Исходя из цели данного направления воспитания, можно выделить его основные задачи: 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми; 

- ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (по материалам истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуация; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

В процессе реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организация сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и др.; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству через организацию групповых форм в продуктивных 

видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в группе. 

 

Направление Направление развития и воспитания 

Подраздел Образ «Я» 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет - развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем; 

- углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.); 



- закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, 

возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и 

отчества родителей, их профессии. 

Подраздел Нравственное воспитание 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет - обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им; 

- воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет - способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность всвоих силах и 

возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию своих действий; 

- расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе; 

- развивать интерес к школе, желание учиться; 

- формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей 



деятельности). 

 

 

Познавательное развитие 

Ценности «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Цель данного направления – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе и деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения ко взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-ресурсы, 

дискуссии и др.). 

В процессе реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, 

природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Направление Направление развития и воспитания 

Подраздел Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями) 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет - расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. 

- через экспериментирование и практическую деятельность 



дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

- создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-

либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными); 

- продолжать расширять представления о людях разных 

профессий; 

- представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. 

Подраздел Формирование основ экологического сознания 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет - подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека; 

- формировать понимание того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

учить самостоятельно, делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в 

природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред). 

 

Художественно-эстетическое и речевое развитие 

Ценности «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

- социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями);   

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения окружающему миру 

для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 



- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми); 

- 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). 

Цель художественно-эстетического и речевого воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к внешней и внутренней красоте. 

Поставленная цель работы по данному направлению конкретизируется в задачах этико-

эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- формирование представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на 

внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

- развитие творческого отношение к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным и 

самостоятельно создавать это прекрасное. 

Для того, чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- учить детей уважительному отношению к окружающим людям, учить считаться их 

делами, интересами и удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: 

- называть взрослых на «вы», по имени и отчеству; 

- не перебивать говорящих и выслушивать других; 

- говорить четко, разборчиво, владеть голосом. 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает: 

- умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после 

завершения деятельности привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой, привести в порядок свою одежду. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Основные направления деятельности воспитателя в этом ключе: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей, 

широкое включение их произведений в жизнь ГДО; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Направление Направление развития и воспитания 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Интеграция в Социально-коммуникативное развитие; 



образовательные 

области 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет - создавать условия для развития социального и 

эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и 

умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

Подраздел Развитие общения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет - воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу; 

- формировать умение слушать собеседника, не перебивать 

без надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет - воспитывать организованность, дисциплинированность; 

- развивать волевые качества умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и 

вежливого обращения; 

- напоминаний использовать в общении со сверстниками и 



взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

 

Физическое развитие 

Ценности «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса 

к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

Цель – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком 

своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игры, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта и прогулок. 

В соответствии с поставленной целью можно сформулировать следующие задачи по 

формированию представлений о здоровом образе жизни: 

- закаливание организма; 

- повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата. 

- развитие двигательных способностей; 

- обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование представлений в области физической культуры и спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни. 

- организация сна, здорового питания; 

- воспитание экологической культуры; 

- обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

В процессе реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе, традиционных народных игр и 

дворовых игр; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

В формировании культурно-гигиенических навыков важную роль играет режим дня. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен сосредоточить 

свое внимание на следующих направлениях воспитательной работы: 

- формирование навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование привычки следить за своим внешним видом. 

Работа по формированию культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Направление Направление развития и воспитания 

Подраздел Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Интеграция в Социально-коммуникативное развитие; 



образовательные 

области 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет - расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие 

в питании, питьевой режим); 

- формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем; 

- формировать представления об активном отдыхе; 

- расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур; 

- расширять представления о роли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Подраздел Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет - воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой; 

- способствовать формированию осознанной привычки мыть 

руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить 

зубы; 

- закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; 

- продолжать воспитывать привычку следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 

2.5 Взаимодействие с родителями/законными представителями 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада школы, в котором строится воспитательная работа.  



Важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы, праздничные утренники с приглашением родителей/законных 

представителей, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки, сайт школы, 

страница школы в социальной сети во ВКонтакте), привлекаются родители к проведению 

праздников, экскурсий и др. 

Одним из важных условий реализации Программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в воспитательный и 

образовательный процесс.  

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:  

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;  

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и школы, его промежуточных и 

конечных результатов.  

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие:  

- защита прав ребёнка в семье и в школе;  

- воспитание, развитие и оздоровление детей;  

- детско-родительские отношения;  

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

- коррекция нарушений в развитии детей;  

- подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе.  

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются:  

- изучение семьи;  

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;  

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей. 

 

План традиционных мероприятий с родителями 

Сроки Тема Форма Ответственные 

Сентябрь 1. «Права, обязанности и ответственность 

участников образовательного процесса»,  

2. Правильное питание – залог 

формирования здорового организма, 

(организация горячего питания в школьной 

столовой).  

3. Выборы родительского комитета.  

4. Заключение договоров на 

предоставление образовательных услуг  

родительс

кое 

собрание 

 

воспитатели ГДО 

Индивидуальные консультации для 

родителей: «Особенности адаптационного 

периода»  

беседа воспитатели ГДО, 

педагог-психолог 

Октябрь Подготовка и проведение осеннего 

праздника для воспитанников ГДО 

беседа 

 

воспитатели ГДО, 

учитель  музыки 

Ноябрь Родительское собрание. 

Индивидуальные консультации по 

ситуации в течение учебного года 

родительс

кое 

собрание 

беседа 

воспитатели ГДО 

Декабрь Организация активных форм совместной 

деятельности родителей и школы в 

КТД  воспитатели ГДО 



проведении культурных и спортивных 

мероприятий: «Новогодние праздники» 

Январь Организация декады «Свет Рождества»,  

Родительское собрание 

 

КТД 

родительс

кое 

собрание 

 

воспитатели ГДО  

Февраль Организация активных форм совместной 

деятельности родителей и школы в 

проведении спортивно-патриотических 

мероприятий: «Смотр строя и песни», 

 «День защитника отечества»  

КТД зам.директора по 

ВР, учителя ОБЖ 

и физкультуры, 

советник 

директора по ВР, 

воспитатели ГДО 

Март Организация активных форм совместной 

деятельности родителей и школы в 

проведении культурных мероприятий: 

«Музы и дети» 

КТД зам.директора по 

ВР, учителя 

музыки 

воспитатели ГДО,  

Апрель Родительское собрание:  

- Организация летнего отдыха. 

- Организация активных форм 

совместной деятельности родителей и 

школы в проведении экологических и др. 

мероприятий: «Весенняя неделя добра»  

Родительс

кое 

собрание 

 

совместн

ые акции 

воспитатели ГДО  

Май Итоговое родительское собрание:  

- Итоги учебного года 

- Совместные походы 

родительс

кое 

собрание 

воспитатели ГДО 

 

2.6 Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера групповых и школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе 

школы спортивных площадок и игровых зон, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со учащимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний 

и т.д.); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах; 

- оформление холла при входе в здание школы государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 



- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации.  

2.7 Социальное партнерство 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства МБОУ СОШ г.Пионерского с организациями-партнерами, а именно МБУ 

СШОР ПГО (спортивная школа), МБУ ДО «ДШИ им. С.С. Прокофьева», учреждениями 

культуры МАУК КДЦ «Светоч», городские библиотеки, музей «Рантава», сотрудничество 

с городской газетой «Новости Пионерского». Последнее время сложилось активное 

сотрудничество с Православным храмом в лице настоятеля Храма Тихвинской Иконы 

Божьей Матери Иерей Александром, с В/Ч Военно-воздушно-ксмических сил РФ 92626 и 

42988, советом ветеранов боевых действии и советом ветеранов труда г.Пионерский. За 

пределами муниципального образования школа сотрудничает с Калининградским 

областным детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма, Музеем 

Мирового океана, Детским технопарком Кванториум.  

- Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве и сетевом взаимодействии, в воспитательном 

процессе школы;  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

- проведение на базе организаций-партнеров встреч, занятий, внеучебных мероприятий, 

акций воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 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 школы направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания на всех уровнях общего образования, в том числе 

дошкольного образования:  

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения и воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания;  

- учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

3.2. Кадровое обеспечение 

Специфика кадров МБОУ СОШ г.Пионерского определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство 

педагогов и воспитатели ГДО прошли корпоративное обучение и владеют современными 

образовательными технологиями. Они имеют успешный опыт разработки и внедрения 

инновационных проектов и программ. Статус школы как общеобразовательного 



учреждения города предусматривает преемственность программ, методов и форм 

организации дошкольного, начального, основного и среднего общего образования за счет 

максимально полного охвата детей различными образовательными услугами, 

оптимизации интеллектуальной нагрузки, что дает возможность сохранить и укрепить 

физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. В 

педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: советник 

директора по воспитанию, учителя предметники, социальной педагог, педагоги-

психологи, учитель-дефектолог, учитель-логопед, библиотекари, воспитатели группы 

дошкольного образования и педагоги дополнительного образования.  

 

3.3. Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных нормативных документов МБОУ СОШ г.Пионерского:  

https://schoolpionerskij.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=19.  

 

3.4. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Созданы условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями детей: 

- создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образовательными 

потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 

- учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

- игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

- создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

- доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны 

быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

- участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

коллективе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 
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команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 

ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни группы, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ;  

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей, обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической 

компетентности;  

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.  

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение;  

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей, обучающихся;  

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют 

следующие принципы:  

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  



- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья.  

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей.  

Направления работы  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с 

детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

- информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Прилагается «Календарный план воспитательной работы группы дошкольного 

образования МБОУ СОШ г.Пионерского на 2023-2024 учебный год». Все мероприятия 

проводится с учётом возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации АООП ДО детей с ТНР МБОУ 

СОШ г. Пионерского 

Направлениями деятельности МБОУ СОШ г. Пионерского, реализующей Программу, 

являются: 

-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

-формирование предпосылок учебной деятельности; 

-сохранение и укрепление здоровья; 

-коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

-создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для обучающихся с ТНР; 

-формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и заключений ПМПК. 



Обучающиеся с ТНР получают коррекционно-педагогическую помощь в инклюзивной 

образовательной среде. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции нарушений детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, предметно – пространственная среда группы дошкольного 

образования обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их  развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

МБОУ СОШ г.Пионерского  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации АООП ДО. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение ООП ДО МБОУ СОШ г. Пионерского, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В МБОУ СОШ г. Пионерского (уровень ДО) созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Федеральной программы; 



2) выполнение ОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 

января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение ОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры ОО. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 
окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 
математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 
историко – географических 

представлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 
наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 
деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Детская мебель для практической 
деятельности 

 Книжный уголок 

 Игровая мебель 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 



 Игровая деятельность  Развивающие игры по математике, логике 

 Компьютер, широкоформатный телевизор 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи 

Раздевальная комната 

 Информационно – 
просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление 
методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 

 Библиотека периодических изданий 

 Опыт работы педагогов 

 Компьютеры с выходом в сеть Интернет 

 Копировально-множительная техника 

Кабинет музыкального 

руководителя 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Праздники и утренники 

 Занятия по ритмике 

 Мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 
сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка аудиозаписей с музыкальными 
произведениями 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Кабинет группы дошкольного образования: 

 мебель: 15 учебных столов, 30 стульев, 

 мультимедийное оборудование: 1 широкоформатный телевизор, 1 персональный 
компьютер 

 Стеллажи для хранения оборудования (3 шт.) 

 Шкафы мебельные для хранения оборудования (3 шт.) 

 Стол письменный (1 шт.) 

 Доска меловая (1 шт.) 
– Учебно-методическое оснащение: 

– игровизор (комплект, 29 шт.) 

– счетовозик «Арифметика в игре» (комплект, 30 шт.) 

– Логические блоки Дьенеша   ( комплект, 6 шт.) 

– Цветные счетые палочки Кюизенера (комплект, 15 шт.) 

– Конструктор «Тико» (комплект, 15 шт.) 

– «Томик» (геометрические фигуры, комплект,  15 шт.) 

– Развивающая игра  «Квадрат Воскобовича» (комплект, 13 шт.) 

 



Спальня: 

– мебель: 

– шкаф (1шт.) 

– стол письменный (1 шт.) 

– стул мягкий  (1 шт) 

– стол- парта (1 шт.) 

– зеркало (1 шт.) 

– доска письменная (1 шт.) 

– кровати «Каскад» (10 шт.) 

- спальные места- 30 

- комплекты постельного белья – по 3 комплекта на каждого воспитанника 

- полотенца индивидуальные – по 2 комплекта на каждого воспитанника; 

– стульчики детские деревянные (30 шт.) 

 

Коридор: 

- Индивидуальные шкафы для верхней одежды ( 30 штук) 

-информационный стенд – 1 шт. 

-выставочный стенд – 2 шт. 

 

Игровое оборудование: 

-бассейн сухой ( комплект, 1 шт.) 

-пазлы ( 5 шт.) 

- Настольные игра « Приключения Буратино» 

- Русское лото 

- лото «Растения» 

-Настольная игра « Ассоциации» 

- Домино 

Строительные конструкторы: 

-Конструктор Лего крупный 

-Конструктор Лего мелкий 

-Кубики деревянные для конструирования 

Мягкие игрушки (звери)- 15 шт. 

Куклы (3 шт.) 

Машины (3 шт.) 

Мячи резиновые  (2 шт.) 

Мячи волейбольные ( 2 шт.) 

Кегли (8 шт.) 

Скакалки (2 шт.) 

 

Художественная литература: 

Сказки, стихи, рассказы для детей, детские энциклопедии, познавательная литература, 

загадки, пословицы, поговорки- 25 шт. 

 

Дидактические, методические материалы: 

1.Демонстрационный материал   «Беседы по картинам. Уроки экологии»  

2. И. В. Маслова Лепка, часть 3, Баласс 

3. Демонстрационный материал «Я и мое поведение», беседы по картинкам, Ранок 

4. Демонстрационный материал « Российская геральдика и государственные праздники» 

5. С. Вохринцева Окружающий мир. Народное творчество. Дидактический материал. 

Страна фантазий. 

6. С. Вохринцева Окружающий мир. Москва, дидактический материал. Страна фантазий  

7. Карточки для занятий в детском саду и дома. О музеях и выставках Москвы, Мозаика- 



синтез,  

8. Тренажер для изучения русского алфавита «Буквы прописи» 

9. Кораблик «Брызг- брызг» (игра) 

 

Методическая литература: 

1. Петерсон Л, Г., Хомина Н.П. Раз- ступенька, два- ступенька, Ювента 

2. Курцева З. И. Ты- словечко, я- словекчко. Баласс 

3. Корепанова М. В. Познаю себя, Баласс 

4. Вахрушев А. А. «Здравствуй, мир», Баласс 

5. Бунеева Е. В. Предшкольное образование. Методические рекомендации, Баласс 

7. Белоусова Л.Е. Навстречу Дню Победы. Цикл тематических бесед- рассказов. Детство- 

пресс 

8.Кислова Т. Р. По дороге к азбуке, Баласс 

9. Зимонина В.Н. Расту здоровым. Программно-методическое пособие для детского сада: 

в 2 ч.Ч.2. – М.: ТЦ Сфера– 240 стр. 

10. Ольга Радынова: Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. Сфера. 

11. Людмила Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду 

Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2–7 лет 

Библиотека «Программы воспитания и обучения в детском саду» под общей редакцией М. 

А. Васильевой, В.В. Гербовой, Комаровой 

12. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет. УМК «Цветные ладошки». Карапуз-дидактика: ТЦ «Сфера» 

13. Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. 6—7 лет: 

методическое пособие / И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка 

 

3.3 Кадровые условия реализации ООП ДО МБОУ СОШ г. Пионерского 

Реализация Федеральной программы, основной образовательной программы 

обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование должностей которых 

соответствует номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

МБОУ СОШ г. Пионерского укомплектована педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой ДО МБОУ СОШ г. Пионерского, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ СОШ г.Пионерского является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Педагоги школы систематически повышают свою квалификацию. 

Администрация, воспитатели, учителя -предметники, реализующие ООП ДО, имеют 

высшее или среднее специальное профессиональное образование по педагогическим 

специальностям с обязательным прохождением курсовой подготовки, в том числе по 

направлению «Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного процесса при 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях современной 

школы»; 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по направлению 

«Психология» с обязательным прохождением курсовой подготовки по направлению 

«Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного процесса при обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях современной школы»; 



Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по специальности: 

«Специальная психология» с обязательным прохождением курсовой подготовки по 

направлению «Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного процесса при 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях современной 

школы»; 

Учитель – дефектолог имеет высшее профессиональное образование по специальности 

«Специальная психология» с обязательным прохождением курсовой подготовки по 

направлению «Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного процесса при 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях современной 

школы». 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Федеральной 

программы или отдельных её компонентов, в связи с чем может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции. ОО самостоятельно устанавливает штатное 

расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организацию методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий. 

 

3.4 Режим и распорядок дня в группе дошкольного образования 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации ООП ДО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ГДО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная 

деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 

1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 

Режим дня группы дошкольного образования МБОУ СОШ г. Пионерского 

7.45 - 8.30 - Прием детей 

8.30 – 8.50 - Завтрак 

8.50 - 9.20 – НОД (непосредственно образовательная деятельность) 

9.30 – 10.00 – НОД 

10.00 – 10.15 – второй завтрак  



10.15 – 10.45 - НОД 

10.45 – 12.30 - Прогулка, физкультура, динамические занятия 

12.30 -13.00 - Обед 

13.00 – 15.30 - Сон 

15.30 – 15.45 - Полдник 

15.45 – 16.15 - НОД. Игры по интересам 

16.15 – 16.30 - Игры по интересам    

16.30 – 18.15 - Прогулка 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима 

дня должны соблюдаться следующие требования: 

-режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

-при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

-физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ОО обеспечивает 

присутствие медицинских работников на 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 и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой должны проводиться в зале. 

 

Учебный план по освоению АООП ДО детей с ЗПР МБОУ СОШ г. Пионерского  

Продолжительность учебного года в группе дошкольного образования - 34 учебные 

недели. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня - 1,5 часа (3 занятия по 30 минут). В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. Коррекционно – развивающее направление для 

воспитанников с ТНР представлено индивидуальными занятиями со специалистами: 

психолог, логопед, дефектолог ( по заключению ПМПК). 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 60% от ее 

общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема и 

представлен парциальными программами по направлениям развития личности.  

 

План непосредственно образовательной деятельности в группе дошкольного 

образования в МБОУ СОШ г. Пионерского 

Направления 

развития 

 

Образовательная деятельность 

 
Количество 

занятий в год 

(34 учебные 

недели) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Социально-

коммуникативное 

Социально-личностное развитие 

(парциальная программа 

34 

 

1 



«Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников») 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

68 

 

 

2 

Ознакомление с окружающим миром  34 

 

1 

Подготовка к обучению грамоте  68 2 

Речевое развитие Развитие речи 34 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 17 0,5 

Рисование  

(парциальная программа 

 «Цветные ладошки») 

34 1 

Лепка 17 0,5 

 Конструирование / Ручной труд 

(Парциальная программа 

«Конструирование и ручной труд в 

детском саду») 

34 1 

Музыкальное занятие 

(парциальная программа 

«Музыкальные шедевры») 

68 

 

 

2 

 

Физическое 

развитие 

Физкультурное занятие 

 (Парциальный модуль 

«Росинка. Расту здоровым») 

68 / 34 

 

 

3 

Обязательная часть  306 15 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

204   

Компонент образовательной организации:  

Познавательное 

развитие 

 «Английский язык»   68 2 

Физическое 

развитие 

 Ритмика 34 1 

 

Длительность непосредственно образовательной 

деятельности 

 30 мин 

Объем непосредственно  образовательной 

деятельности 

 9 часов 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

-совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

-Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

-Диагностирование 

-Педагогическое 



подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования. 

-Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

-Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

-Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

-Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация 

проекта. 

-Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

-Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

-Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

-Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 
Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

-Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

-Оценка эмоционального 

настроения группы  

-Формирование навыков 

культуры еды 

-Этика быта, трудовые поручения 

-Помощь в подготовке к занятиям 

-Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

-Эстетика быта 

-Тематические досуги в 

игровой форме 

-Работа в книжном уголке 

-Сюжетно – ролевые игры 



-Формирование навыков 

культуры общения 

-Театрализованные игры 

-Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

-НОД по познавательному 

развитию 

-Дидактические игры 

-Наблюдения 

-Беседы 

-Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

-Развивающие игры 

-Интеллектуальные досуги 

-Индивидуальная работа 

Речевое развитие -НОД по развитию речи 

-Чтение 

-Беседа 

-Театрализованные игры 

-Развивающие игры 

-Дидактические игры 

-Словесные игры 

-чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

-Эстетика быта 

-Экскурсии в природу 

-Посещение музеев 

-Музыкально-

художественные досуги 

-Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

-Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

-Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

-Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

-Специальные виды закаливания 

-Физкультминутки  

-НОД по физическому развитию 

-Прогулка в двигательной 

активности 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

-Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность 

-Ритмическая гимнастика 

-Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. Основой являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей 

к: 

-явлениям нравственной жизни ребенка;  

-окружающей природе; 

-миру искусства и литературы;  

-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

-сезонным явлениям;  



- народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать особенность функционирования 

дошкольного учреждения. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Сентябрь  1. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Классный час «Моя 

малая Родина» 

2. Участие в экологическом проекте. Проведение экологической 

викторины. 

3. Традиционные поздравления именинников месяца. 

4. Выставка детских работ «Как я провел лето» 

Октябрь  1. 1. Выставка- конкурс совместных работ детей и родителей «Дары осени» 

2. 2. Участие в городской спортивной олимпиаде дошкольников. 

3. 3. Проведение осеннего утренника. 

4. Всемирный день пожилого человека 

4. 5. Традиционные поздравления именинников месяца. 

5. 6. Участие в городской олимпиаде дошкольников 

Ноябрь  1. Выставка- смотр «Игрушка своими руками» 

2. Развлечение, посвященное Дню матери. 

3. День народного единства 

4. Традиционные поздравления именинников месяца 

Декабрь  6. День писем Деду Мороза 

7. Новогодний   праздничный утренник. 

8. Выставка- конкурс новогодняя и Рождественская игрушка 

9. Традиционные поздравления именинников месяца 

Январь  1. Выставка детского рисунка «Зимние игры и забавы» 

2. Фестиваль «Свет Рождества» 

3. Традиционные поздравления именинников месяца 

Февраль  1. Тематическая выставка творческих работ детей, родителей, 

посвященная Дню Защитника Отечества. 

2. Проведение тематического досуга «День Защитника Отечества» 

3. Традиционные поздравления именинников месяца. 

4. Участие в интеллектуальной олимпиаде дошкольников 

Март  1. Интеллектуальный марафон «Знай-ка». 

2. Развлечение, посвященное 8 Марта. 

3. Выставка творческих работ по теме «Женский день 8 Марта» 

4. Масленица. 

5. Праздничный утренник. 

6. Традиционные поздравления именинников месяца 

Апрель  1. Выставка творческих работ и родителей «Пасхальные мотивы». 

2. Книжкина неделя. 

3. «День космонавтики» - тематический досуг 

4. Участие в митинге, посвященном взятию Нойкурена (Пионерского) 

советскими войсками 

5. День Земли 

6. Традиционные поздравления именинников месяца. 

Май  1. Проведение тематических занятий в День семьи- 15 мая 

2. Тематические занятия, посвященные Дню Победы. 

3. Возложение цветов на братской могиле. 

4. Выпускной утренник. 



5. Традиционные поздравления именинников месяца. 

Июнь  1. Развлечение, посвященное Дню Защиты Детей. 

2. «Детство в рисунках» - рисование на асфальте 

3. «День России» - тематические беседы. 

4. Традиционные поздравления именинников месяца. 

 

 



3.6 Календарный план воспитательной работы группы дошкольного образования  

МБОУ СОШ г. Пионерского на 2023-2024 учебный год 

 

№п/п Дела, события, мероприятия Форма 

реализации 

Сроки Ценностное 

наполнение 

Ответственные 

1.  День знаний классный  час 1 сентября знания воспитатели ГДО 

2.  Беседы по формированию 

антитеррористической безопасности 

беседа 4 сентября Родина, 

безопасность 

воспитатели ГДО 

3.  Акция «Экодежурный по стране» акция 11– 23  сентября природа воспитатели ГДО 

 

4.  Выставка поделок и рисунков «Краски осени» 

 

выставка в течение 

сентября 

труд, эстетика воспитатели ГДО 

 

5.  Акция «Крылья над Европой» 

 

акция конец сентября – 

начало октября 

природа воспитатели ГДО, 

учителя биологии 

6.  День музыки беседа, 

прослушивание 

музыки 

2 октября эстетика воспитатели ГДО, учитель 

музыки 

 

7.  День отца акция 13 октября доброта, 

уважение, любовь 

воспитатели ГДО 

 

8.  Международный день школьных библиотек экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

25 октября труд, здание воспитатели ГДО, 

библиотекарь школы 

 

9.  Праздник осени 

 

КТД последняя 

неделя октября 

эстетика зам. директора по ВР, 

воспитатели ГДО, 

учитель музыки 

10.  День народного единства беседа, просмотр 

видеоматериала 

3 ноября Родина воспитатели ГДО 

 

11.  День матери акция 26 ноября доброта, 

уважение, любовь 

Чередниченко Н.В., советник 

директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов, 

воспитатели ГДО 

12.  День зимующих птиц. Начало акции 

«Поможем зимующим птицам» 

акция 29 ноября природа учитель технологии, классные 

руководители 1-11 классов, 

воспитатели ГДО 



13.  День Неизвестного солдата акция, 

беседы 

1 или 4 декабря Родина воспитатели ГДО 

 

14.  День единых действий «День Героя Отечества» акция, 

беседы 

8 декабря Родина воспитатели ГДО, 

советник директора по 

воспитанию 

15.  Беседа «Твои права и обязанности» беседа 12 декабря правовое 

просвещение 

воспитатели ГДО 

 

16.  Украшение зданий школы к Новому году  декабрь эстетика, труд воспитатели ГДО 

17.  «Свет Рождества» 

 

беседа январь доброта советник директора по ВР, 

педагог-организатор 

18.  Дни воинской славы. 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

беседы 

 

26 января 

Родина, патриотизм  воспитатели ГДО 

 

19.  Дни воинской славы. 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск  

в Сталинградской битве 

беседы 2 февраля Родина, патриотизм воспитатели ГДО 

 

20.  День российской науки беседы 8 февраля Родина, знания воспитатели ГДО 

21.   «Есть такая профессия – Родину защищать» беседы 19/22 февраля Родина воспитатели ГДО 

22.  Смотр строя и песни КТД 19/22 февраля Родина воспитатели ГДО 

23.  Международный женский день акция к 8 марта доброта, 

уважение, любовь 

воспитатели ГДО 

24.   «Путешествие по Крыму» беседа, просмотр 

видеоматериала 

18 марта Родина воспитатели ГДО 

25.  Всероссийская акция «День леса» 

(мероприятия по плану ВР воспитателей ГДО) 

викторины, игры 21 марта природа воспитатели ГДО 

26.  Всероссийская акция «День птиц» 

Акция «Весна идет!» 

акция 1 апреля природа воспитатели ГДО 

27.  Организация и проведение Всероссийской 

акции «День космонавтики» 

 

акция 12 апреля Родина, 

знания, 

сотрудничество 

заместитель директора по ВР,  

советник директора по ВР,  

воспитатели ГДО 

28.   «Взятие Нойкурена» беседа 14 апреля Родина воспитатели ГДО 

29.  Всероссийская акция «День Земли» акция 22 апреля природа, знания, классные руководители 



Экологическая акция труд 1- 11 классов 

30.  Мероприятия, посвященные Дню Победы акция 9 мая Родина заместитель директора по ВР,  

советник директора по ВР,  

воспитатели ГДО 

31.  День защиты детей акция 1 июня добро воспитатели ГДО 

32.  День России акция 12  июня Родина воспитатели ГДО 

33.  День Государственного флага Российской 

Федерации 

акция 22 августа Родина воспитатели ГДО 

34.  Дни единых действий  в течение 

учебного года 

сотрудничество советник директора по ВР,  

воспитатели ГДО 

35.  Организация и участие в природоохранных 

мероприятиях 

 в течение 

учебного года 

природа, труд, добро заместитель директора по ВР,  

советник директора по ВР,  

воспитатели ГДО 

36.  Организация и участие в художественно-

творческих мероприятиях 

 в течение 

учебного года 

труд, эстетика советник директора по ВР,  

воспитатели ГДО 

37.  Внеурочные мероприятия в рамках 

предметных декад (по ситуации) 

 в течение 

учебного года 

знания учителя-предметники, 

воспитатели ГДО 

38.  Организация горячего питания  сентябрь, и в 

течение года 

здоровье воспитатели ГДО 

39.  Организация и проведение классных часов, 

тематических бесед 

беседы в течение 

учебного года 

знания, 

профилактика 

сотрудничество 

воспитатели ГДО 

40.  Проведение индивидуальных бесед и 

консультации с воспитанниками и их 

родителями/законными представителями 

беседы в течение 

учебного года 

профилактика воспитатели ГДО 

41.  Проведение родительских собраний собрание раз в четверть и 

по 

необходимости 

просвещение воспитатели ГДО 

42.  Создание и организацию работы родительского 

комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания  

 в течение 

учебного года 

сотрудничество воспитатели ГДО 

43.  Контроль за пропусками учащихся 

 

мониторинг ежедневно профилактика воспитатели ГДО 

44.  Поднятие государственного флага Российской  каждый Родина, патриотизм администрация школы 



Федерации по гимн каждый понедельник 

 (по графику) 

понедельник в 

течение года 

45.  Мероприятия РДДМ (по ситуации) 

 

 в течение 

учебного года 

сотрудничество советник директора ВР, 

воспитатели ГДО 

46.  Акции «Осенняя/Весенняя  недели добра» 

(субботники, акции, мероприятия по плану ВР 

классных руководителей) 

акция осень/весна доброта воспитатели ГДО 

47.  Тематические выставки рисунков выставка в течение 

учебного года 

эстетика воспитатели ГДО 

48.  Посещение музея, походы по родному краю походы, 

поездки, 

экскурсии 

в течение 

учебного года 

знание, Родина, 

эстетика 

воспитатели ГДО 

49.  Участие в городских, региональных 

мероприятиях патриотической направленности 

конкурсы, 

соревнования, 

акции 

в течение 

учебного года 

Родина, патриотизм учитель физической культуры,  

воспитатели ГДО  

50.  Участие в городских, региональных 

мероприятиях интеллектуальной 

направленности 

 в течение 

учебного года 

знания воспитатели ГДО 

51.  Участие в городских, региональных 

мероприятиях художественной направленности 

конкурсы, 

фестивали, 

в течение 

учебного года 

труд, эстетика воспитатели ГДО 

52.  Участие в городских, региональных 

мероприятиях природоохранной 

направленности 

конкурсы, 

фестивали, 

акции 

в течение 

учебного года 

природа, труд, добро заместитель директора по ВР,  

советник директора по ВР,  

воспитатели ГДО 

53.  Участие в городских, региональных 

мероприятиях спортивной направленности 

конкурсы, 

соревнования 

в течение 

учебного года 

здоровье, 

сотрудничество 

учитель физической культуры,  

воспитатели ГДО 

54.  Родительские собрания. 

Организация работы родительского комитета, 

тематические собрания по плану ВР 

воспитателей, профориентационная работа, 

организация летнего отдыха и трудоустройство 

учащихся 

беседы, ролевые 

игры 

в течение 

учебного года 

правовое и общее 

просвещение 

воспитатели ГДО 

55.  Консультации для родителей, индивидуальные 

беседы 

консультации, 

индивидуальные 

беседы 

по необходим- 

мости в течение 

учебного года 

правовое и общее 

просвещение 

воспитатели ГДО 



56.  Взаимодействие с опекунами детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей 

беседа в течение 

учебного года 

правовое и общее 

просвещение 

администрация школы,  

социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

воспитатели ГДО 

57.  Инструктажи: 

 Правила дорожного движения  

 Правила поведения в общественном 

транспорте 

 Правила поведения детей на железной 

дороге и железнодорожном транспорте 

 Правила нахождения вблизи водоёмов и на 

пляже 

 Противопожарная безопасность 

 Пал травы 

 Электробезопасность 

 Антитеррористическая безопасность 

 Профилактика экстремизма 

 Профилактика негативных ситуации на 

улице, во дворе, дома, 

 Поведение в общественных местах 

беседы, 

инструктажи, 

ролевые игры 

на начало и в 

конце 1,2,3,4 

четвертях 

безопасность 

гражданская 

ответственность 

воспитатели ГДО 

58.  Работа по профилактике правонарушений, 

«Всеобуч 2023» 

 сентябрь, 

октябрь 

профилактика зам.директора по ВР, 

соц.педагог, педагоги-

психологи, воспитатели ГДО 



 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АООП ДО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ МБОУ СОШ Г.ПИОНЕРСКОГО 

 

Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МБОУ СОШ г. Пионерского (далее- 

Программа)  разработана с учётом нормативных документов: 

- Федеральным законом № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022г. 

№1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 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 РФ от 28 января 2021г. 

№2 «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». 

 

Цели и задачи Программы 

Цель программы - обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, 

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; 

-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ 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 ОВЗ, 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 ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

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 

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Срок реализации программы – 1 год. Адресат – воспитанники группы дошкльного 

образования МБОУ СОШ г. Пионерского, имеющие заключение ПМПК об обучении по 

программе детей с ТНР.  Возрастная группа – подготовительная к школе группа, 6 – 7 лет. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации.  
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