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

     Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы педагог 
определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными 
и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 
интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 
воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов,  средств 
образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей.
    Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 
Федеральной программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 
особенностями детей:
      В раннем возрасте от 1 года до 3 лет:

– предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из 
кружки и другое);

– экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие);

– ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 
сверстниками под руководством взрослого;

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

– игровая деятельность (отобразительная и сюжетно - отобразительная игра, игры с 
дидактическими игрушками);

– речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь);

– изобразительная деятельность(рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 
крупного строительного материала;

–  самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 
веником, поливает цветы из лейки и другое);

– музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 
музыкальноритмические движения).
  В дошкольном возрасте от 3 до 8 лет:

– игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 
строительноконструктивная, 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).
      Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной программы 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:

Название метода Определение метода Средства

Методы по источнику знаний

Словесные  Словесные методы 
подразделяются на следующие 
виды: рассказ, объяснение, беседа.

Словесные методы позволяют в 
кратчайший срок передать 
информацию детям.

Наглядные  Под наглядными методами 
образования понимаются такие 
методы, при которых ребенок 
получает информацию, с 
помощью наглядных пособий и 
технических средств. Наглядные 
методы используются во 
взаимосвязи со словесными и 
практическими методами 
обучения. Наглядные методы 
образования условно можно 
подразделить на две большие 
группы: метод иллюстраций и 
метод демонстраций.

 Метод иллюстраций предполагает 
показ детям иллюстративных 
пособий: плакатов, картин, 
зарисовок на доске и пр. Метод 
демонстраций связан с показом 
мультфильмов, диафильмов и др. 
Такое подразделение средств 
наглядности на иллюстративные и 
демонстрационные является 
условным. Оно не исключает 
возможности отнесения отдельных 
средств наглядности как к группе 
иллюстративных, так и 
демонстрационных. В современных 
условиях особое внимание уделяется
применению такого средства 
наглядности, как компьютер 
индивидуального пользования. 
Компьютеры дают возможность 
воспитателю моделировать 
определенные процессы и ситуации, 
выбирать из ряда возможных 
решений оптимальные по 
определенным критериям, т.е. 
значительно расширяют 
возможности наглядных методов в 
образовательном процессе при 
реализации Программы.

Практические. Практические методы обучения 
основаны на практической 
деятельности детей и формируют 
практические умения и навыки

Выполнение практических заданий 
проводится после знакомства детей с
тем или иным содержанием и носят 
обобщающий характер. Упражнения 
могут проводиться не только в 



организованной образовательной 
деятельности, но и в 
самостоятельной деятельности

Методы по характеру образовательной деятельности детей

Информационно- 
рецептивный

Предъявляется информация, 
организуются действия ребёнка с 
объектом изучения (распознающее
наблюдение, рассматривание 
картин, демонстрация кино- и 
диафильмов, просмотр 
компьютерных презентаций, 
рассказы педагога или детей, 
чтение).

Один из наиболее экономных 
способов передачи информации. 
Однако при использовании этого 
метода обучения не формируются 
умения и навыки пользоваться 
полученными знаниями.

Репродуктивный 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 
предметносхематическую модель).

Деятельность воспитателя 
заключается в разработке и 
сообщении образца, а деятельность 
детей – в выполнении действий по 
образцу

Проблемное 
изложение

Представляет собой постановку 
проблемы и раскрытие пути её 
решения в процессе организации 
опытов, наблюдений.

Дети следят за логикой решения 
проблемы, получая эталон научного 
мышления и познания, образец 
культуры развертывания 
познавательных действий

Эвристический 
(частичнопоисковый)

Проблемная задача делится на 
части - проблемы, в решении 
которых принимают участие дети 
(применение представлений в 
новых условиях).

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, но 
целостное решение проблемы пока 
отсутствует.

Исследовательский   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 

В процессе образовательной 
деятельности дети овладевают 
методами познания, так формируется
их опыт поисково - 
исследовательской деятельности.



своих возможностях, умениях, 
потребностях.

Активные методы   Активные методы предоставляют 
дошкольникам возможность 
обучаться на собственном опыте, 
приобретать разнообразный 
субъективный опыт.

Активные методы обучения 
предполагают использование в 
образовательном процессе 
определенной последовательности 
выполнения заданий: начиная с 
анализа и оценки конкретных 
ситуаций, дидактическим играм. 
Активные методы должны 
применяться по мере их усложнения.
В группу активных методов 
образования входят дидактические 
игры – специально разработанные 
игры, моделирующие реальность и 
приспособленные для целей 
обучения.

      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 Федеральной программы педагог может использовать различные 
средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:
 демонстрационные и раздаточные;
 визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
 естественные и искусственные;
 реальные и виртуальные.

         Данные средства Программы, используются для развития следующих 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).

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
       Образовательная деятельность в ДОУ включает:
  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов



детской деятельности;
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 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:  
 совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чемуто новому;
 совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнеры;
 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;
 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;
 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).
        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, 
развлекательную, диагностическую, эмоциогенную, 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 ДОУ.   
        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 ДОУ, 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 работус 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).

        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.
       Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 
образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-
21.   
       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 ДО У; 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, коллекционирование и другое;
 практико-ориентированные проекты;
 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).
        Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 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

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

      Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 
деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 
возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 
конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные
составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОУ 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 ДОУ и вторая 
половина дня.
        Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 
инициативной деятельности, например:
  самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;
 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; игры импровизации и

музыкальные игры;
 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;
 логические игры, развивающие игры математического содержания; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; самостоятельная 

двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных 
движений.

Поддержка детской инициативы

Направления Способы

  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 ДОУ,
используя приемы поддержки, одобрения, 
похвалы;
  5. создавать условия для развития 
произвольности в деятельности, использовать 
игры и упражнения, направленные на 
тренировку волевых усилий, поддержку 
готовности и желания ребёнка преодолевать 
трудности, доводить деятельность до 
результата;
  6. поощрять и поддерживать желание детей 
получить результат деятельности, обращать 

  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 



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.

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.  

Характерные особенности развития инициативы у детей:
3 — 4 года
   У ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребёнок стремится 
через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих его 
действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать 
данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего 
дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие 
стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. 



Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их 
познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно 
искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы.
    При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 
вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в 
разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве 
(имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности.
4 — 5 лет
    У детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка является ключевым
условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. 
Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 
исследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать 
для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно 
насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 
которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы.
    Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 
проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять 
детскую познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению с 
ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 
инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая 
планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие 
перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. 
Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского 
общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации 
волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, 
заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам.
     Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 
поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 
разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца)
5 — 7 лет
   Дети имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. 
Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые 
развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 
ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся 
опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 
самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя 
их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание 
преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на
поиск новых, творческих решений возникших затруднений.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников.
     Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями 
обучающихся дошкольного возраста являются:
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления 
здоровья детей раннего и дошкольного возрастов;
 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДО У и семьи; 

повышение воспитательного потенциала семьи.



     Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач:
   1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 
целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 
господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 
программе, реализуемой в ДОУ;
   2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-
педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 
образования детей;
   3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства, как базовой 
основы благополучия семьи;
   4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 
отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 
дошкольного возраста для решения образовательных задач;
   5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.
    Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 
придерживаться следующих принципов:
   1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом 
об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 
преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка;
   2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная
информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных
представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОУ; между педагогами и 
родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 
развития ребёнка в ДОУ и семье;
   3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 
родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 
придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 
общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и 
разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 
родителей (законных представителей) в интересах детей;
   4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 
необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей 
(законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОУ, 
проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в
совместное решение образовательных задач;
   5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 
учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 
представителями), прежде всего, с матерью
    Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с 
родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 
направлениям:
1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 
семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; 
об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); 
а также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; 
согласование воспитательных задач.
      Формы реализации: опросы, социологические срезы, индивидуальные блокноты, 
«почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни 
открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так 



далее;
2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития
детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов 
обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной 
информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах 
господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях 
реализуемой в ДОУ образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе 
ДОУ; содержании и методах образовательной работы с детьми;
3)  консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 
(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 
возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 
особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 
возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 
взаимодействия с детьми  раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия
в детских деятельностях, образовательном процессе и другому.
     Формы реализации: групповые родительские собрания, круглые столы, семинары-
практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные и другое; 
информационные проспекты, стенды, ширмы, папки  передвижки для родителей (законных 
представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОУ для родителей (законных 
представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 
сайты ДОУ и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 
фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 
представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и 
вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство
с семейными традициями и другое.
     Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 
способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними 
задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 
педагогам ДОУ устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 
(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и 
достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) 
детей дошкольного возраста.

Направления по взаимодействию педагогического коллектива с семьями воспитанников

Возрастная группа Направления

Первая и вторая
младшая группа   

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных 
организаций.
Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций 
воспитания.
Возрастные особенности детей.
Кризис трёх лет – педагогические условия для развития самостоятельности
ребёнка в детском саду и в семье.
Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание условий для 
физического и психического здоровья ребёнка.
Адаптация ребёнка к условиям организации дошкольного образования. 
Формирование навыков самообслуживания детей четвёртого года жизни. 
Привычки ребёнка и правила жизни в группе.
Социально-коммуникативное развитие младших дошкольников. 
Формирование взаимоотношений взрослых и детей.



Формирование сенсорной культуры детей младшего дошкольного возраста.
Развитие мелкой моторики.
Речевое развитие младших дошкольников.
Развитие игры младшего дошкольника.
Организация совместного досуга с детьми

Средняя группа Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных 
организаций.
Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций 
воспитания.
Возрастные особенности детей.
 Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание условий для 
физического и психического здоровья ребёнка.
Социально-коммуникативное развитие.
Формирование этики и культуры поведения детей пятого года жизни. 
Педагогические условия гендерного воспитания детей среднего возраста в 
детском саду и в семье.
Развитие игры детей четырёхлетнего возраста.
Формирование познавательных интересов детей.
Педагогические условия трудового воспитания детей пятого года жизни и 
формирования у детей разумных потребностей.
Организация совместного досуга с детьми

Старшая группа Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных 
организаций.
Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций 
воспитания.
Возрастные особенности детей.
Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к занятиям 
физкультурой и спортом.
Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на улице. 
Развитие познавательных интересов детей.
Социально-коммуникативное развитие старших дошкольников. 
Формирование взаимоотношений со сверстниками.
Формирование у ребёнка гуманных чувств и отношений.
Развитие детской фантазии, воображение и творчества.
Формирование у старших дошкольников интереса к книге и любви к 
чтению.
Педагогические условия трудового воспитания старших дошкольников и 
формирования у детей разумных потребностей.
Организация совместного досуга с детьми.

Подготовительная
группа

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных 
организаций.
Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций 
воспитания.
Возрастные особенности детей.
Кризис семи лет – новые возможности ребёнка.
Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к занятиям 



физкультурой и спортом.
Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на улице.
Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста.
Развитие детской фантазии, воображения и творчества. Воспитание 
будущего читателя.
 Социально-коммуникативное развитие будущих первоклассников. 
Формирование взаимоотношений взрослых и детей.
Формирование взаимоотношений со сверстниками.
Организация совместного досуга с детьми.
Подготовка детей к школьному обучению.
Адаптация ребёнка к школе

Методическое обеспечение взаимодействия с родителями:
1. Атемаскина Ю.В., Шван И.В. Привлечение благотворительных средств в ДОУ. – М.: 
Сфера, 2011.
2.  Давыдова О.И., Майер А.А., Богославец Л.Г. Проекты в работе с семьей. – М.: Сфера, 
2012.
3. Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей. – М.: Сфера, 2008.
4. Прохорова С.Ю., Нигматулина Н.В., Евстегнеева В.И. Нетрадиционные формы 
проведения родительских собраний в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 
2003»,2012.
5.  Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Средняя группа. – М.: ВАКО, 
2014.
6.  Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. – М.: ВАКО, 
2014.
7. Метенова Н.М. Родителям о детях. - Изд. «Индиго» Ярославдь 2019
8. Метенова Н.М. Родительские собрания ч.I  - Изд. «Индиго» Ярославдь 2019
9. Метенова Н.М.  Родительские собрания ч.II. - Изд. «Индиго» Ярославдь 2019
10. Метенова Н.М. Взрослым о детях. - Изд. «Индиго» Ярославдь 2020



2.6. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования
2.6.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей

Логопедическая работа
      Цель коррекционно – логопедической работы –возможность освоения детьми с речевыми 
нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их 
интеграция в общеобразовательном учреждении.
     Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально 
развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. Программа коррекционной работы 
на логопункте для детей 5 - 7 лет с общим недоразвитием речи в соответствии с ФГОС 
направлена на создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе.
     Рабочая Программа коррекционной работы для детей с нарушением речи  направлена на 
реализацию задач:
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья;
2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ);
3. Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы с ребёнком с 
нарушением речи в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической
и коррекционно – речевой работы с детьми в соответствии с их индивидуальными планами
4. Оценка результатов помощи детям с нарушением речи  и определение степени их речевой 
готовности к школьному обучению;
 5. Создание условий, способствующих освоению детьми с нарушением речи  основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном
учреждении.
6.Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико – педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 
возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);
7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
       Содержание программы коррекционной работы определяют принципы:
1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, который призван 
решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка; принцип признания 
каждого ребенка полноценным участником образовательного процесса; принцип поддержки 
детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка.
2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так 
же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 
участников образовательного процесса.
3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её решению.
4. Доступность. Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 
особенностям детей.
5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении детей с ОВЗ на логопункт.



Содержание коррекционно – образовательной программы
  В программе реализованы следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики:
1) Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);
2) Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
3) Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 
применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;
4) Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 
технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения;
5) Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующий 
психическое и личностное развитие ребёнка с отклонением в речи.
      Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 
взаимосвязанные направления.
      Данные направления отражают её основное содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 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 обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 
дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 
регулятивных, личностных, познавательных навыков.
     Коррекционно-развивающая работа включает:
 - выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
 - организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;
 - системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
 - коррекцию и развитие высших психических процессов; развитие эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
 - социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах;
 - снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов 
игровой терапии.
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 
с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого - педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
информационно –просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
      Характеристика основных компонентов речи детей с ОНР
       Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 
интеллектом –речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой
системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, 
связной речи.
       Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень речевого развития.
        Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.



         Характерным является недифференцированное произнесение звуков, когда один звук 
заменяет одновременно два или несколько звуков данной или близкой фонетической группы; 
замены групп звуков более простыми по артикуляции. Отмечаются нестойкие замены, когда 
звук в разных словах произносится по-разному; смешение звуков, когда изолировано ребенок 
произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет.
         Правильно повторяя вслед за логопедом трех - четырехсложные слова, дети нередко 
искажают их в речи, сокращая количество слогов. Множество ошибок наблюдается при 
передаче звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при 
сочетании согласных в слове.
          На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих 
лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и глаголы. 
Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. 
Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании 
вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с 
помощью суффиксов и приставок.
          Нередко они заменяют название части предмета названием целого предмета, нужное 
слово – другим, сходным по значению. В свободных высказываниях преобладают простые 
распространенные предложения, почти не употребляются сложные конструкции.
           Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с существительными, 
прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. Большое количество ошибок 
наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов.
           Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. 
Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых приставками, 
суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, выражающих 
значение числа и рода, понимание лексико-грамматических структур, выражающих причинно-
следственные, временные и пространственные отношения.
           Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 
заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей 
в тексте. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых 
языковых средств.
             Организация образовательной коррекционно-логопедической деятельности
   Работа пo коррекции и развитию речи строится по следующим основным направлениям:
 развитие артикуляционного и голосового аппарата;
развитие просодической стороны речи;
 формирование звyкoпpoизнoситeльныx навыков, фонематических процессов;
 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 
звуковой стороны речи;
 формирование грамматической и синтаксической стороны речи;
 развитие диалогической и монологической речи.

          Коррекционное - развивающая работа учителя- логопеда с конкретным воспитанником 
ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения.
          Эффективность коррекционной образовательной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 



нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 
коррекционного процесса.
            Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению речевого 
нарушения у детей, зачисленных на логопункт ДОУ, обеспечивает вариативность и личностную 
ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 
потребностей детей.
           Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ – подгрупповая и 
индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-
дошкольниками является игровая деятельность.
            Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие при 
максимальном использовании игровых форм остается одной из основных форм работы с 
детьми, имеющими нарушения речи. Организация деятельности логопеда в течение года 
определяется задачами, поставленными Рабочей Программой.
            Учебный год на логопедическом пункте ДОУ условно делится на 3 периода:
1 период – сентябрь – ноябрь;
2 период – декабрь – февраль,
3 период – март – май.
          Обследование детей осуществляется с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая, а также в течение
года по необходимости. Данные об обследованных на логопункте детях вносятся в журнал 
регистрации. На каждого зачисленного, на логопункт ребёнка заполняется речевая карта.
           Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по 
регламенту НОД, составленному учителем – логопедом по договоренности с администрацией 
ДОУ и воспитателями групп. Задача коррекции речевой деятельности в системе работы 
логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной деятельности нет
времени, специально отведенного для занятий с логопедом. Регламент логопедической НОД 
составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы. В 
соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 6-го года жизни 
составляет 20-25 минут, с детьми 7-го года жизни - 25-30 минут. Для подгрупповых занятий 
объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 
выраженности речевые нарушения. Количество детей в подгруппе от 4 до 7 человек.
            Основными формами организации логопедической работы являются индивидуальная и 
подгрупповая НОД, количество и продолжительность которой зависит от психофизических и 
возрастных особенностей ребёнка.
            Первые 2 недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной диагностики
развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 
детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана
работы .
            Специалисты, работающие с детьми с речевыми нарушениями , обсуждают результаты 
диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 
утверждают план работы.
Планирование подгрупповых занятий.
           Планирование занятий с детьми с речевыми нарушениями разделено на 3 периода 
обучения:
 I период – сентябрь- ноябрь. 10 недель, 20 занятий – 2 занятия в неделю;
 II период – декабрь – февраль.10 недель, 20 занятий – 2 занятия в неделю;
 III период – март – май. 12 недель, 24 занятие – 2 занятия в неделю.
  Всего: 64 занятия в год.
         Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 
дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка



         Задачи развития речи и коррекции её недостатков у дошкольников 5- 7 лет с речевыми 
нарушениями реализовываются на подгрупповых и индивидуальных занятиях. Для определения
темы, цели, содержания занятий учитывается «Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б Филичевой , Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой
(издательство «Просвещение» , 2009 г.) и перспективный план логопеда. В основе планирования
занятий с детьми с речевым нарушением  лежат тематический принципы. Тематический 
принцип организации познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не 
только языковой (или речевой) темы, а и изучение окружающего ребенка предметного мира. Это
позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива детского 
сада. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по 
ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, 
конструированию, в играх.
         Для обеспечения разностороннего развития детей , в содержание обучения и воспитания 
введены определенные темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, как 
сезонность и социальная значимость. Одно из важнейших условий реализации тематического 
принципа - концентрированное изучение темы ( в течение одной недели), благодаря чему 
обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 
промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения 
и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). Порядок изучения звуков, 
последовательность лексических тем, количество занятий может меняться по усмотрению 
логопеда.
          Групповые занятия «Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 
самостоятельной развернутой фразовой речи» для детей с речевым нарушением  проводятся 2 
раз в неделю .
          Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 
сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения.
          Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 
зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения.
          Занятия организуются с учётом психогигиенических требований к режиму 
логопедических занятий, их от структуре к способам взаимодействия ребёнка с педагогом и 
сверстниками. Обеспечивается реализация требований здopoвьeсбеpежения пo охране жизни и 
здоровья воспитанников в образовательном процессе.
           Формирование произношения включено в индивидуальные занятия.
          Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя - логопеда в 
течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществление коррекции 
индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 
воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой.
          Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. Дети с 
тяжелыми нарушениями  занимаются с логопедом 2- 3 раза в неделю .
            На индивидуальных занятиях осуществляется работа по составленному логопедом 
индивидуальному маршруту коррекционного воздействия. Педагогом выбираются и 
применяются комплексы артикуляционных упражнений, направленных на устранение 
специфических нарушений звуковой стороны речи. Логопед устанавливает эмоциональный 
контакт с ребёнком, сглаживает невротические реакции, учит корригировать речевой дефект. 
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 
чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 
правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной 
речи.
             Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. 



План коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка 
(сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). В индивидуальном 
плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 
выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы 
в знаниях, умениях, навыках ребенка с нарушением речи.  Это позволяет повысить 
эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и 
воспитании.
              На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель-логопед 
составляет планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий 
учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные 
особенности. На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 
каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: 
изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ, 
зачисленным на логопедический пункт, включает в себя те направления, которые соответствуют
структуре его речевого дефекта.
             Важной особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что они 
готовят детей к усвоению более сложного материала на фронтальных занятиях в массовых 
группах. Эти занятия способствуют улучшению коммуникативных возможностей ребенка и его 
социализации.
              Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий 
может меняться по усмотрению логопеда. Продолжительность коррекционно-развивающей 
работы во многом обусловлена индивидуальными особенностями детей. Примерная 
продолжительность занятий с детьми с нарушением речи (тяжелым нарушением) – 1-2 года. 
Согласно положению о логопедическом пункте ДОУ, в течение года на логопункте занимаются 
до 25 детей. Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 
дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка.
            Индивидуальный план логокоррекционной работы.
         Коррекционная – логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 
Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, 
закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка логопункта 
оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, 
умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под 
руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради даёт методические рекомендации по 
выполнению предложенных заданий.
          Содержание образовательных областей программы. Коррекционная, 
образовательная деятельность
         Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
     Развитие словаря
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 
явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 
использованию речевых средств.

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий  предметов, 
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 
понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 



обобщающие понятия.

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания  действий, 
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных
личными и возвратными глаголами.

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 
прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 
растениями,материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 
ласкательным значением.

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 
экспрессивной речи.

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.

   Формирование и совершенствование грамматического строя
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 
именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 
глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 
различными приставками.

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 
прилагательные.

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 
роде, числе, падеже

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 
демонстрации действия, распространять их однородными членами.

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 
двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).



      Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 
синтеза
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 
речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 
деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 
автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 
воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 
согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звуко- слоговой 
структуры.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 
слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 
деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 
согласных из конца и начала слова
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из тре.х-пяти 
звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой —звонкий, твердый — 
мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 
твердый согласный звук.
      Развитие связной речи и речевого общения
    Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 
речи.
    Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 
диалог, выслушивать друг друга до конца.
    Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 
образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 



сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.
    Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
    Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 
коммуникативную функцию речи.
             Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
   Развитие словаря
      Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 
знаний об окружающем.
      Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов.
     Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-
антонимами и словами-синонимами.
     Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 
использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
     Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 
моральные качества людей.
     Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 
значений.
     Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 
предлогами.
     Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 
причастий.
     Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
      Совершенствование грамматического строя речи
     Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
     Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 
прилагательные с уменьшительными суффиксами.
     Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
     Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 
роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.
     Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 
имен прилагательных.
     Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 
временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.
     Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации
действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.
     Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 
противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия,
причины.
     Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 
предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 
составления графических схем таких предложений.
     Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 
предыдущей группе.



 Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 
синтеза
       Развитие просодической стороны речи
   Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голоса подачи
и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, 
крика.
    Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 
тихо, шепотом.
    Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 
играх.    
    Учить говорить в спокойном темпе.
    Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
          Коррекция произносительной стороны речи
    Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
    Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 
текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
    Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой
деятельности.
        Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 
синтеза
     Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 
слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.
     Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 
мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 
предложения.
     Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звуко- слоговой 
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.
     Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.
          Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 
синтеза
    Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
    Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 
согласные звуки.
    Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.
    Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 
образования.
     Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 
выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
     Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
              Обучение грамоте
    Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
    Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
    Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из
пластилина.
     Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
    Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.
    Закрепить знание уже известных детям правил правописания.



    Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-
щу с буквой У).
    Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
        Развитие связной речи и речевого общения
    Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатления.
    Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения.
    Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 
или кратко.
    Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 
объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.
    Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
    Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 
лица рассказчика.
    Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 
описанием событий, предшествующих изображенному или изображенному или последующих 
за изображенным событием.

            Для обеспечения высокой результативности коррекционно - развивающей работы с 
воспитанниками адаптируются и модифицируются , с учетом специфики обучения детей на 
логопункте, современные методические разработки, в том числе А О.С. Гомзяк, В.К. 
Воробьевой, Н.Е.Нищевой, Т.А.,Ткаченко, С.В. Коноваленко, В.В.Коноваленко, З.Е. Агранович 
и др.

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 
дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, индивидуализировать 
коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное сопровождение каждого 
ребенка в зависимости от структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений 
развития, воспитанника.
   
  Способы взаимодействия специалистов
    Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. Достижение 
положительного результата коррекционной работы по преодолению речевых нарушений у 
дошкольников предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности всего 
педагогического коллектива и семьи воспитанников с учётом особенностей и возможностей каждого
ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы.
    Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в коррекционно-
развивающую деятельность родителей , а также педагогов и специалистов детского сада 
(музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, педагог-психолог). Работа по 
речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной 
деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время занятий.

Участники взаимодействия Формы взаимодействия

Учитель-логопед — родители   Проведение круглых столов, деловых игр, консультаций
Рабочие тетради взаимосвязи

Учитель-логопед — воспитатели  Учитель-логопед:



- логопедическое обследование;
- проведение коррекционной работы по устранению 
речевой потологии при проведении занятий, 
образовательной деятельности в ходе режимных 
моментов;
- использование комплексного подхода к решению 
проблем коррекции речи с использованием 
традиционных и нетрадиционных методов

Учитель-логопед — специалисты 
ДОУ

 Музыкальный руководитель, психолог, физкультурный 
работник
- диагностика;
- введение в практику элементов логоритмики;
- упражнение на развитие слухового восприятия, 
двигательной памяти;
- развитие умения слушать ритмический рисунок, 
передавать его;
- использование упражнений на развличие звуков по 
высоте, вокальных упражнений;
- использование упражнений для выработки 
правильного фонационного выдоха;
- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
- игры-драматизации

Взаимодействие с семьями воспитанников
   Цель: обеспечение преемственности между воспитанием ребёнка в детском учреждении и в 
семье.
    
   Основными задачами взаимодействия с семьей являются:
 включение родителей в коррекционный образовательный процесс по развитию /формированию/ 
устной речи;
оказание помощи родителям (законным представителям) в устранении речевой патологии;
обеспечить поддержку родителей в воспитании детей, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей  на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 
семьи;
обеспечить возможность предоставления информации о Программе семье и всем 
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 
общественности.

Формы работы (взаимодействия) с родителями
   Нормативно-правовая деятельность
- знакомство родителей с нормативными документами, регламентирующими деятельность 
логопункта при дошкольном образовательном учреждении;
     
    Информационно-консультативная деятельность
-анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений 
родителей и их желания участвовать в коррекционно – образовательной деятельности;
- информационные стенды для родителей;
- подгрупповые и индивидуальные консультации;
- интернет. Сайт ДОУ



- презентация достижений;
-информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных 
достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, 
так и краткосрочных);
- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям 
дома;
- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих детей

     Просветительская деятельность
-совместная разработка учебных пособий и дидактических игр;
- круглые столы, конференции с участием родителей;
- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам;
- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени.

      Практико-ориентированная методическая деятельность
- дни открытых дверей;
- практические семинары;
- открытые занятия;
- детско-родительские проекты;
– выставки;
- смотры-конкурсы;
- ПМПК.

        Культурно-досуговая деятельность
- музыкально – спортивные мероприятия;
- акции.

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников

Учебно – методическое сопровождение
«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б 
Филичевой , Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой (издательство «Просвещение» , 2009 г.)
 «Примерная программа коррекионно - развивающей работы в логопедической группе для детей с 
общим недоразвитием речи» Н.Е. Нищева
 «Логопедия. Основы теории практики» Н. С. Жукова, Е. М. Филичёва, Е. М. Мастюкова, М.: ООО
«Из-во «Эксмо», 2011 г.
 «Говорим правильно» (учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению 
ОНР у дошкольников» старшая группа, 3 периода) Гомзяк О.С. М.: ООО «Из – во ГНОМ и Д», 2011
г.
 «Говорим правильно» (учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению 
ОНР у дошкольников» подготовительная группа, 3 периода). М.: «ГНОМ и Д», 2011 г.
Агранович З. Е. «В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления 
фонематической стороны речи у старших дошкольников». — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
 «Диагностика речевых нарушений с использованием нейропсихологических методов» 
(Библиотека логопеда - практика, методическое пособие), Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина. М.: «Айрис 
– пресс», 2009 г.  «Логопедическая энциклопедия дошкольника» \программа развития и обучения 
дошкольника/ А.С. Герасимова, О.С. Жукова, В.Г. Кузнецова. СПб: Из. Дом «Нева», 2012 г.
 «Методика психолого – логопедического обследования детей с нарушением речи. Вопросы 
диагностики» / учебно – методическое пособие/ Г.А. Волкова, СПб: Из –во «Детство- пресс», 2012 
г.



 «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой культуры слов у детей», З. Е. 
Агранович, Санкт-Петербург, « Детство- Пресс», 2014 год
 «Использование здоровьесберегающих компонентов на логопедических занятиях». М.Ю. 
Картушина,М, ТЦ «Сфера», 2011 год.
В.В Коноваленко , С.В.Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая работа с детьми по 
коррекции звукопроизношения». М.: 1998.
 «Логопедическая азбука» Е.В. Новикова, М.: ООО «Из – во ГНОМ и Д», 2011 г.
 «Родственные слова» В.В. Коноваленко, М.: ООО «Из – во ГНОМ и Д», 2011 г.
 «Звуки С СЬ З ЗЬ Ц» /«Звуки Л ЛЬ Р РЬ», «Звуки Ш Ж Ш Ч»/ Е.Н. Спивак, М: «Из – во ««Из – во
ГНОМ и Д», 2011 г.
 «Говорю правильно /Ш Ж/» /серия «Предшкольная подготовка»/ О.Е. Громова, М.: Из – во «ТЦ 
СФЕРА», 2011 г.
 «Звуки П ПЬ Б БЬ» («Звуки М МЬ Н НЬ», «Звуки Т ТЬ Д ДЬ», «Звуки Ф ФЬ В ВЬ») О.В. Егорова,
М : ООО «Из – во ГНОМ и Д», 2011 г.
 Логопедические тетради (Л.А. Комарова, В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, Е.А. Азова, О.О. 
Чернова, Т.С.

2.6.2. Направление «Психологическая коррекция».
       По результатам психодиагностики определяются основные направления психокоррекции 
на учебный год. Для реализации каждого выделенного направления психокоррекции может 
составляться рабочая программа.
       Психокоррекционная работа может проводиться индивидуально/по подгруппам с разной 
степенью регулярности в зависимости от поставленных задач. Психокоррекционная работа с 
дошкольниками организуется при согласии родителей (законных представителей).
     Согласно пункту 2.11.2 ФГОС ДО, «коррекционная работа…должна быть направлена на:
1. обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении программы;
2. освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья программы, их 
разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных потребностей и особых 
образовательных потребностей, социальной адаптации».
        В технологическом аспекте данное направление деятельности предполагает широкое 
использование разнообразных игр, в том числе игротренинговых, психотехнических, 
раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, 
дискуссий, проектов, творческих заданий и др. Ведущими выступают игровые технологии, 
создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтаннореактивной деятельности 
детей. При отборе психологического инструментария ведущим принципом является принцип 
целостного воздействия на личность ребёнка.
       2.6.2  Направление «Психологическое просвещение».
       Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых (педагогов, 
родителей) и детей к психологическим знаниям. В обществе недостаточно распространены 
психологические знания, не всегда выражена психологическая культура, предполагающая 
интерес к другому человеку, уважение особенностей его личности, умение и желание 
разобраться в своих собственных отношениях, переживаниях, поступках.
        Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по 
повышению психологической компетенции педагогов и родителей.
         Основными формами работы с педагогами являются: деловая игра, элементы тренинга,
педагогический КВН, мозговой штурм, «круглый стол», дискуссия, педагогический ринг, 
семинар-практикум, семинар.
         Основные формы работы с родителями: родительский клуб, родительская     



конференция,родительские собрания, родительские вечера, дискуссии, мастер-класс, 
«круглый стол», информационные стенды, тематические консультации, беседы.
    2.6.3 Описание профессиональной деятельности педагога-психолога по коррекции 
нарушений развития детей
         Коррекционная работа предусмотрена настоящей программой и реализуется педагогом-
психологом в нескольких направлениях по результатам психодиагностики. В таблице 1 
отражены пути реализации профессиональной деятельности педагога-психолога по 
коррекции нарушений развития детей. Для каждого направления может быть разработана 
рабочая программа. Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) может быть 
разработан для ребёнка при наличии выраженных нарушений в развитии и при 
невозможности включить его в подгрупповые занятия.
          Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, получают психологическую помощь 
(коррекционную, консультативную и т.д.) дополнительно в центрах реабилитации согласно 
индивидуальной программе реабилитации ребёнка.

Реализация профессиональной деятельности педагога-психолога
по коррекции нарушений развития детей

 

Направление коррекции 
нарушения развития детей

Форма проведения Периодичность

Коррекция отклонений в 
развитии высших 
психических функций 
воспитанников

Индивидуальные консультации
Подгрупповые/индивидуальны

е занятия

Еженедельно, по запросу

Коррекция отклонений в 
развитии эмоционально-
волевой сферы воспитанников

Индивидуальные консультации Еженедельно, по запросу

Подгрупповые/индивидуальны
е занятия

Еженедельно – при наличии
согласия и желания родителей
 участвовать в образовательном
 процессе.

Содержание КРР.
 Диагностическая работа включает:

  своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 
сопровождении;

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОУ) диагностику отклонений в 
развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации;

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации 
от специалистов разного профиля;

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 
трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической 
группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 
взрослыми;

  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся;

  изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 



обучающихся;

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  
изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 
направленности детской одаренности;

 изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности;

  мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого педагогических 
проблем в их развитии;

 выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении психологической адаптации, 
дифференциальная диагностика этнокультурной природы имеющихся трудностей;

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и изучение 
неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды;

  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 
(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. КРР включает:

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 
(методик) психологопедагогического сопровождения в соответствии с его особыми 
(индивидуальными) образовательными потребностями;

 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 
развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации;

 коррекцию и развитие высших психических функций;

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 
коррекцию его поведения;

 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 
обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности;

 коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений;

 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 
выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или 
иной направленностью одаренности;

 создание насыщенной PIПIC для разных видов деятельности;

 формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 
включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 
сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения);

 оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 
психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 
структур социальной защиты;

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить
неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 
представителей) с детьми;

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка Консультативная 
работа включает:

 разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 
трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 
отношений;

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимся;



 консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 
приемов КРР с ребёнком
          Информационно-просветительская работа предусматривает:  различные формы 
просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 
материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 
образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме),
их родителям (законным представителям), педагогам - вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том
числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации;  проведение тематических 
выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (законных представителей) по
разъяснению индивидуально типологических особенностей различных категорий 
обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации.
           Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ согласно нозологическим группам 
осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой
дошкольного образования. развитие предполагает формирование у ребенка основ 
гражданственности и патриотизма, уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье, сообществу детей и взрослых в ДОУ, региону проживания и стране в целом; 
познавательное развитие дошкольников предполагает формирование основ экологической 
культуры, знаний об особенностях и многообразии природы Родного края и различных 
континентов, о взаимосвязях внутри природных сообществ и роли человека в природе, 
правилах поведения в природной среде, воспитание гуманного отношения к природе. Основы
патриотизма и гуманности в дошкольном образовании является первым звеном в этой работе.
Психологическая диагностика
Баркан А. О чём говорит детский рисунок / Алла Баркан. – М.: АСТ, Астрель, 2010.
Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное руководство/А.Л. 
Венгер. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006.  – (психология для всех).
Григорян Э.Г. Психологическая диагностика детей в ДОО. Учебно-методическое пособие. – 
М.: Центр педагогического образования, 2016.
Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. 4-е изд., перераб. и дополн. – СПб: 
Питер, 2004.  (Серия «Учебное пособие»).
Забрамная С.Д., Боровик О.В. От диагностики к развитию: Пособие для психолого-
педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах школ. Изд. 
2-ое, переработанное и дополненное. – М.: В. Секачёв, 2004.
Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. – М.: Генезис, 2016.
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2.8. Рабочая программа воспитания
2.8.1.  Пояснительная записка.

       Рабочая программа воспитания МБДОУ «Листвянский детский сад» (далее – Рабочая
программа  воспитания,  Программа  воспитания)  является  нормативно-управленческим
документом, определяющим содержание и организацию воспитательной работы на уровне
дошкольного образования. Рабочая программа воспитания является компонентом Основной
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Листвянский детский сад»
и  призвана  помочь  всем  участникам  образовательных  отношений  реализовать
воспитательный потенциал совместной деятельности.
    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 поколении, единство народов России.
        Вся  система  ценностей  российского  народа  находит  отражение  в  содержании
воспитательной работы ДОУ, 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.Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе
социального направления воспитания.
        Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.
      Ценности  жизнь  и  здоровье  лежат  в  основе  физического  и  оздоровительного
направления воспитания.
       Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.
   Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.
  Целевые  ориентиры  воспитания  следует  рассматривать  как  возрастные  характеристики
возможных достижений ребёнка,  которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с
традиционными ценностями российского общества.
    С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в
программе  воспитания  находит  отражение  взаимодействие  всех  субъектов
воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное
партнерство  ДОУ с  другими  учреждениями  образования  и  культуры  (музеи,  театры,
библиотеки и школы), в том числе системой дополнительного образования детей.

    2.8.2.  Целевой раздел Программы воспитания.
   Цели и задачи воспитания.

  Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его
индивидуальности и  создание условий для  позитивной социализации детей на основе
традиционных ценностей российского общества, что предполагает:
1)  формирование  первоначальных представлений о  традиционных ценностях  российского
народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;
2)  формирование  ценностного  отношения  к  окружающему  миру  (природному  и
социокультурному), другим людям, самому себе;
3)  становление  первичного  опыта  деятельности  и  поведения  в  соответствии  с
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.
  Общие задачи воспитания в ДОУ:
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях
о добре и зле, должном и недопустимом;
2)  способствовать  становлению  нравственности,  основанной  на  духовных  отечественных
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;
3)  создавать  условия  для  развития  и  реализации  личностного  потенциала  ребёнка,  его
готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;
4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования
и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей

     Направления воспитания.
Патриотическое направление воспитания.
1) Цель  патриотического  направления  воспитания  содействовать  формированию  у
ребёнка  личностной  позиции  наследника  традиций  и  культуры,  защитника  Отечества  и
творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.
2) Ценности  -  Родина  и  природа  лежат  в  основе  патриотического  направления
воспитания.  Чувство  патриотизма  возникает  у  ребёнка  вследствие  воспитания  у  него
нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему
краю,  малой родине,  своему народу и  народу России в целом (гражданский патриотизм),



ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.
3) Патриотическое  направление  воспитания  базируется  на  идее  патриотизма  как
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей
образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций.
4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает:  формирование «патриотизма
наследника»,  испытывающего  чувство  гордости  за  наследие  своих  предков  (предполагает
приобщение  детей  к  истории,  культуре  и  традициям  нашего  народа:  отношение  к  труду,
семье,  стране  и  вере);  «патриотизма  защитника»,  стремящегося  сохранить  это  наследие
(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой
родины);  «патриотизма  созидателя  и  творца»,  устремленного  в  будущее,  уверенного  в
благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела,
направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в
дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).
Духовно-нравственное направление воспитания.
1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-
ответственному поведению.
2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного направления 
воспитания.
3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой 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.
1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей
к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими
людьми.
2)  Ценности  -  семья,  дружба,  человек  и  сотрудничество  лежат  в  основе  социального
направления воспитания.
3)  В  дошкольном  детстве  ребёнок  начинает  осваивать  все  многообразие  социальных
отношений  и  социальных  ролей.  Он  учится  действовать  сообща,  подчиняться  правилам,
нести  ответственность  за  свои  поступки,  действовать  в  интересах  других  людей.
Формирование  ценностно-смыслового  отношения  ребёнка  к  социальному  окружению
невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса,  в котором проявляется
личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях.
4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных
ценностей,  формирование  у  него  нравственных  качеств  и  идеалов,  способности  жить  в
соответствии с  моральными принципами и нормами и воплощать  их в  своем поведении.
Культура  поведения  в  своей  основе  имеет  глубоко  социальное  нравственное  чувство  -
уважение  к  человеку,  к  законам  человеческого  общества.  Конкретные  представления  о
культуре  поведения  усваиваются  ребёнком  вместе  с  опытом  поведения,  с  накоплением
нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения.
Познавательное направление воспитания.
1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания.
2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания.
3) В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны
воспитательного  процесса  и  является  непременным  условием  формирования  умственных
качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-
нравственное  воспитание  должны  осуществляться  в  содержательном  единстве,  так  как
знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка.



4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к
миру, людям, природе, деятельности человека.
Физическое и оздоровительное направление воспитания.
1)  Цель  физического  и  оздоровительного  воспитания  -  формирование  ценностного
отношения  детей  к  здоровому  образу  жизни,  овладение  элементарными  гигиеническими
навыками и правилами безопасности.
2) Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления
воспитания.
3)  Физическое  и  оздоровительное  направление  воспитания  основано  на  идее  охраны  и
укрепления  здоровья  детей,  становления  осознанного  отношения  к  жизни  как
основоположной  ценности  и  здоровью  как  совокупности  физического,  духовного  и
социального благополучия человека.
Трудовое направление воспитания.
1)  Цель  трудового  воспитания  -  формирование  ценностного  отношения  детей  к  труду,
трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.
2) Ценность-труд лежит в основе трудового направления воспитания.
3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к
трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил
для  решения  трудовой  задачи;  стремление  приносить  пользу  людям.  Повседневный  труд
постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в
выполнении  трудовых  поручений  способствует  формированию  ответственности  за  свои
действия.
Эстетическое направление воспитания.
1)  Цель  эстетического  направления  воспитания  -  способствовать  становлению  у  ребёнка
ценностного отношения к красоте.
2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.
3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей
обстановке,  в  природе,  в  искусстве,  в  отношениях,  развитие  у  детей  желания  и  умения
творить.  Эстетическое  воспитание  через  обогащение  чувственного  опыта  и  развитие
эмоциональной  сферы  личности  влияет  на  становление  нравственной  и  духовной
составляющих  внутреннего  мира  ребёнка.  Искусство  делает  ребёнка  отзывчивее,  добрее,
обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения,  чувств.  Красивая и
удобная  обстановка,  чистота  помещения,  опрятный  вид  детей  и  взрослых  содействуют
воспитанию художественного вкуса
      Целевые ориентиры воспитания.
     Планируемые  результаты  воспитания  носят  отсроченный  характер.  Деятельность
воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. Поэтому
планируемые  результаты  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  как  обобщенные
«портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов.
  На  уровне  ДОУ не  осуществляется  оценка  результатов  воспитательной  работы  в
соответствии  с  ФГОС  ДО,  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 раннего возраста

(к трем годам)

Направление
воспитания

Ценности Целевые ориентиры



Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям,
бережное отношение к живому

Духовно-
нравственное

Жизнь,  милосердие,
добро

Способный понять  и  принять, что  такое
«хорошо» и «плохо». Проявляющий сочувствие,
доброту.

Социальное Человек,  семья,
дружба,
сотрудничество

Испытывающий чувство удовольствия в случае
одобрения и  чувство  огорчения в  случае
неодобрения со стороны взрослых.
Проявляющий интерес  к  другим детям  и
способный бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!». Способный
к самостоятельным (свободным)  активным
действиям в общении.

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру.
Любознательный,  активный в  поведении и
деятельности.

Физическое и
оздоровительное

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья,
владеющий основными способами укрепления
здоровья - физическая культура, закаливание,
утренняя  гимнастика,  личная гигиена,
безопасное поведение 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.

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в
окружающей обстановке.
Стремящийся помогать старшим в  доступных
трудовых действиях. Стремящийся к
результативности,  самостоятельности,
ответственности в самообслуживании, в быту,
в  игровой  и  других  видах  деятельности
(конструирование,  лепка,  художественный
труд, детский дизайн и другое).

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на
красоту  в  окружающем мире и  искусстве.
Способный  к творческой  деятельности
(изобразительной,  декоративно-
оформительской,  музыкальной,  словесно-
речевой, театрализованной и другое).

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения Программы
воспитания

Направление
воспитания

 Ценности  Показатели



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

Духовнонравственное 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.

2.8.3. Содержательный раздел Программы воспитания.
     Уклад образовательной организации.
     Уклад ДОУ - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.
     Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 
отношений: руководителей ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 
обучающихся, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения
ДОУ.
  Уклад,  в  качестве  установившегося  порядка  жизни  ДОУ,  определяет  мировосприятие,
гармонизацию  интересов  и  возможностей  совместной  деятельности  детских,  взрослых  и
детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования

     Цель и смысл деятельности ДОУ, его миссия.
  Целью деятельности ДОУ является всестороннее формирование личности ребенка с учетом
особенностей  его  физического,  психического  развития,  индивидуальных  возможностей  и
способностей,  подготовка  к  обучению  в  школе,  развитие  и  совершенствование
образовательного  процесса,  осуществление  дополнительных  мер  социальной  поддержки
обучающихся и работников ДОУ.
   Миссия заключается  в  объединении  усилий  ДОУ и  семьи  для  создания  условий,
раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций,
которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем.
    Стратегия:

 формирование  социальных  компетенций  личности  обучающихся  в  условиях  сетевого
взаимодействия ДОУ с учреждениями социальной сферы;

 развитие  ресурсного,  материально-технического,  кадрового,  научно-  методического
обеспечения образовательного процесса;

 создание  эмоционально  комфортного  климата  в  учреждении  для  всех  участников
образовательных отношений;

 повышение  внутренней  и  внешней  конкурентоспособности  педагогов  учреждения  на
учрежденческом, муниципальном и региональном уровне;

 развитие системы дополнительного образования в разных формах и видах деятельности
детей;
 реализация компетентностного подхода в образовательном процессе ДО У;
 формирование  информационно-ресурсного  фонда  ДО У;  Выполнение  данной  стратегии

обеспечивается за счёт:
 создания условий для повышения квалификации педагогических кадров;
 создания  системы  морального  и  материального  стимулирования  качественного

профессионального труда;
 создания системы дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных;
 развития материально-технической базы учреждения;
 формирования  единого  образовательного  пространства  ДО У,  реализацию  механизма

социального партнерства детского сада с учреждениями социальной сферы.



    К ценностям ДОУ относятся:
 информационная  открытость,  поддержка  и  сотрудничество  всех  участников

образовательных отношений;
 профессионализм и высокое качество образовательных услуг;
 единое  образовательное  пространство  ДО У,  сформированное  за  счет  устойчивого

социального партнерства;
 возможность  реализации  творческого  потенциала  всех  участников  образовательных

отношений (результатами образовательной деятельности  являются  успехи обучающихся и
педагогов  ДОУ,  многие  из  которых  являются  лауреатами  и  победителями  конкурсов  и
соревнований различного уровня;
 квалифицированные педагоги, работающие в инновационном режиме;
 теплая и дружеская атмосфера

    Принципы жизни и воспитания в ДОУ.
       Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 
присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей 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  взрослого.  Значимость  совместной
деятельности  взрослого  и  ребенка  на  основе  приобщения  к  культурным ценностям  и  их
освоения;
 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети,

независимо  от  их  физических,  психических,  интеллектуальных,  культурно-этнических
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования;
 принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной

жизнедеятельности;  воспитание  самоуважения,  привычки  к  заботе  о  себе,  формирование
адекватной самооценки и самосознания;

 принцип интеграции.  Комплексный и системный подходы к содержанию и организации
образовательного  процесса.  В  основе  систематизации  содержания  работы  лежит  идея
развития  базиса  личностной  культуры,  духовное  развитие  детей  во  всех  сферах  и  видах
деятельности;

 принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы
должны соответствовать возрастным особенностям ребенка;



 принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к
детям  с  учетом  возможностей,  индивидуального  темпа  развития,  интересов.
Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п.

       Образ ДОУ. Его особенности, символика, внешний вид.
     Имидж ДОУ – эмоционально окрашенный образ ДОУ, обладающий целенаправленно 
заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние 
определённой направленности на конкретные группы социума. Каждый работник 
рассматривается как «лицо» учреждения, по которому судят о ДОУ в целом. Каждый член 
коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время всех – и руководителей, и 
педагогов, и младший обслуживающий персонал – объединяет общий имидж: внешний вид, 
культура общения, интеллект, приветливая улыбка, привлекательность манер поведения, 
гордость за своё учреждение и воспитанников.
      Руководитель ДОУ обладает высоким профессионализмом, компетентностью, 
организаторскими качествами, работоспособностью, политической культурой, высокой 
нравственностью, личным авторитетом, стремиться к демократическому стилю руководства, 
умеет найти общий язык с молодыми и пожилыми, детьми и родителям, работниками разных 
профессий, людьми разного образования, семейного положения, квалификации.
       С целью реализации дополнительного образования детей с 5 до 8 лет, в ДОУ ведется 
работа по программам дополнительного образования физкультурно – спортивной  
направленности. Ведётся активная работа с близлежащими школой, библиотекой, 
учреждениями здравоохранения, центрами детского творчества и дополнительного 
образования.
       Деятельность в ДОУ осуществляется в отдельно стоящем двух этажном здании, 
находится в непосредственной доступности, что является положительным фактором при 
взаимодействии с различными структурами в сфере образования и культуры.
      ДОУ использует символику и атрибуты, отражающие особенности дошкольного 
учреждения и его традиции, в оформлении помещений в повседневной жизни и в дни 
торжеств. При выборе символов и атрибутики ДОУ руководствуется их доступностью, 
безопасностью используемых материалов, привлекательностью содержания для 
обучающихся.
       Символика и атрибутика отражает:
   чувство уважения к традициям ДО У;
   гордость за достижения образовательного учреждения и желание преумножать его успехи;
   чувства единения и дружеские чувства в каждой группе, между группами и сотрудниками;
   стремление к дисциплине;
   формирование эстетического вкуса
       Отношения к обучающимся, их родителям (законным представителям), 
сотрудникам и партнерам ДОУ.
        Взаимодействие всех участников воспитательного процесса в ДОУ строится на основе 
принципов:
   добровольность;
   сотрудничество;
   уважение интересов друг друга;
   соблюдение законов и иных нормативных актов.
        Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей взаимодействующих 
сторон, их взаимоотношений, развитие коллектива и реализация его воспитательных 
возможностей.
     Взаимодействие ДОУ и социальных партнёров строится на основе принципов:
 добровольность;



 равноправие сторон;
 уважение интересов друг друга;
 соблюдение законов и иных нормативных актов;
 учета запросов общественности;
 сохранения имиджа учреждения в обществе;
 установление коммуникаций между ДО У и социумом;
 обязательность исполнения договоренности;
 ответственность за нарушение соглашений.

      Взаимодействие с социальными партнерами носит вариативный характер построения 
взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) 
совместного сотрудничества.

       Ключевые правила ДОУ.
                       Структура образовательного года

Содержание деятельности  Временной период

Образовательная деятельность 01.09 – 31.05

Педагогическая диагностика (начало года) 01.09 – 15.09

Зимние каникулы 01.01 – 10.01

Педагогическая диагностика (конец года) 15.05 – 31.05  

Летние каникулы 01.06 – 31.08

Структура образовательного процесса в режиме дня

Утренний блок 7.00-9.00  Дневной блок 9.00-15.30 Вечерний блок 15.30-19.00

 -взаимодействие с семьёй 
-игровая деятельность 
-физкультурнооздоровительная
работа
-завтрак
-совместная деятельность 
воспитателя с детьми в ходе 
режимных процессов
 - индивидуальная работа
 - самостоятельная 
деятельность детей по 
интересам
 - различные виды детской 
деятельности
 - утренний круг

-игровая деятельность
- образовательная 
деятельность
-второй завтрак
-прогулка: 
физкультурнооздоровительная 
работа, совместная 
деятельность воспитателя с 
детьми по реализации 
проектов, экспериментальная и
опытническая деятельность, 
трудовая деятельность в 
природе индивидуальная 
работа -самостоятельная 
деятельность детей по 
интересам

- взаимодействие с семьёй
- игровая деятельность,  
физкультурнооздоровительная 
работа
- совместная деятельность 
воспитателя с ребенком 
-индивидуальная работа
- вечерний круг
-прогулка
- свободная самостоятельная 
деятельность детей по 
интересам
- различные виды детской 
деятельности

       Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОУ.
        Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 
людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 
действия и события. Каждая традиция решает определенные воспитательные задачи и 
соответствует возрастным особенностям детей.



    Главные традиционные мероприятия  -  дела,  в  которых задействованы все  участники
образовательных  отношений.  Такие  мероприятия  носят  в  основном  массовый  уровень  с
включением родителей, детей, социальных партнеров.
       Утренники,  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие  (театрализованные,
музыкальные,  литературные  мероприятия)  дела,  связанные  со  значимыми  для  детей  и
педагогов знаменательными датами, и в которых участвуют все группы.
     Участие  во  всероссийских  акциях,  посвященных  значимым  отечественным  и
международным событиям.
-  социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые
дошкольниками  и  педагогами  комплексы  дел  (благотворительной,  экологической,
патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на  преобразование
окружающего социума.
   Особой популярностью пользуются детско-родительские проекты:
 команда добрых дел
  Эколята — юные защитники природы

        Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди
которых можно выделить:
 «Отмечаем день рождения».

   Цель:  развивать  у  детей  способность  сопереживанию  радостных  событий,  вызвать
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с
воспитателем  поздравляют  именинника,  поют  ему  «Каравай»,  в  средней,  старшей  и
подготовительной группах – каждый ребенок говорит имениннику пожелание.
  « Колыбельная сказка».
  Цель:   привить  ребенку  любовь  к  чтению.  Чтение  любимой  книжки  успокаивает
дошкольника, расширяет словарный запас, развивает любознательность, фантазию и желание
читать самостоятельно.
    Этикет как условный ритуал представляет собой общепринятую систему определённых
правил  вежливости,  которые  регламентируют  особенности  взаимоотношений  между
представителями  различных  слоёв  населения  и  социальных  групп  в  соответствии  с  их
общественным статусом.
 Виды этикета в ДОУ:
 «Речевой»;
 «Гостевой»;
 «Столовый»;
 «Прогулочный».

      Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОУ.
   РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, обусловливающих
реализацию воспитательного процесса в ДОУ с учетом их пространственной организации.
Предметно-пространственная среда не только отражает традиционные российские ценности,
но и способствует их принятию и раскрытию ребенком. Предметно-пространственная среда
отражает  федеральную,  региональную  специфику,  а  также  специфику  ДОУ  и  включает
оформление помещений, оборудование, игрушки.

Ценности Оформление помещения Наполняемость

Родина, природа    Патриотический центр. Центр
природы в группе. Природа на

территории ДОУ.

Государственные символы РФ,
символика группы.

Фото первых лиц РФ и
области.

Папки-передвижки «День



России», «День флага».
Художественная литература.

Изделия народных промыслов.
Природный материал.

Цветы.
Наборы животных, деревьев,

растений.
Глобус.

Куклы в национальных
костюмах.
Д\и игры.

Жизнь, милосердие, добро Тематические стенды.
Оформление стен групповых

помещений.

 Фото выставки.
Книги и пособия.

Человек, семья, дружба,
сотрудничество

Центр театрализации и
музицирования.

Центр уединения.
Стенды для родителей.

Фотовыставки.
Выставки творчества.

Подушка – дружка.
  Коробочка – мирилка

Художественная литература
Книги, пособия.

Игровое оборудование.
 С/р игра «Семья».

 Материалы для творчества.
Фотоальбомы «Моя семья».

Познание Центр математики и логики.
Центр экспериментирования.

Центр конструирования.

Лаборатория для
познавательно -

исследовательской и опытно -
экспериментальной
деятельности детей.
Игрушки и игровое

оборудование для с/р игры
«Школа».

Игры – головоломки.
Математические игры.

Развивающие игры
В.В.Воскобовича Конструктор

различных размеров и
материалов.

Здоровье и жизнь Центр двигательной
активности.

Центр безопасности.
Центр уединения.

Кабинет педагога-психолога.
Кабинет учителя – логопеда.

Спортивный зал.
Спортивная площадка на

территории ДОУ.

Спортивное оборудование в
группах и спортивном зале.

Дорожки здоровья.
С/р игра «Больница».

Макеты по ПДД.
Стенды безопасности.

Муляжи фруктов и овощей.
Книги, пособия.  

Труд Уголок дежурств. Оборудование для труда в
природе (детские лопаты,



Центр природы в группе.
Огород на подоконнике, огород

на территории.

грабли).
Оборудование для с/р игр .

Набор детских инструментов.
Куклы по профессиям.

Д/и, пазлы «Профсессии».
Набор костюмов.
Книги, пособия.

Культура и красота Эстетическое оформление
групповых помещений.

Музыкальный зал.
Центр природы.

Центр творчества.
Центр театрализации и

музицирования.
Выставки детского творчества

Разные виды театров,
музыкальные инструменты,

посуда с элементами росписей.
Ширмы, костюмерная.

 Книги, пособия.
Картотеки игр, закличек,
песен. с/р игра «Салон

красоты».
Набор картинок «Правила

поведения» Набор картинок
«Цветущие растения»

Материалы для творчества

 Социальное партнерство

   Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 
и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 
человека.
    Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы.
   В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 
субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.

 Социокультурные особенности.
   ДОУ находится в отдельно стоящем двухэтажном здание. В посёлке отсутствуют объекты 
промышленного производства, имеются культурно - массовый и спортивный центр (дом 
культуры, стадион, бассейн).  
  В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется сотрудничество
с МБОУ Центром дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и 
юношества» Рязанского района.
   В рамках образовательного комплекса осуществляется сетевое взаимодействие с МБОУ 
Листвянская СОШ, МБУК «ЦРМБ администрации Рязанского муниципального района 
района, Листвянская сельская библиотека, МБУК Листвянский поселковый дом культуры.
    Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого саморазвития 
участников образовательного процесса. Такая работа, проводимая в ДОУ, способствует 
разрушению привычного стереотипа и общественного мнения о работе детского сада только 
с семьями своих воспитанников, развивает позитивное общественное мнение об учреждении,
повышает спрос на образовательные услуги для детей, улучшает подготовку детей к более 
легкой адаптации в новой социальной среде.

2.8.4. Организационный раздел Программы воспитания.
2.8.4.1. Кадровое обеспечение.



Реализация Программы воспитания обеспечивается коллективом детского сада, в состав 
которого входят:
административные работники – 3 человека;
педагогические работники – 16 человек;
учебно-вспомогательный персонал – 21 человек

Наименование
должности

Функционал, связанный с организацией и реализацией
воспитательного процесса

Заведующий -  - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;
-  создает условия, позволяющие педагогическому составу 
реализоватьвоспитательную деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 
учебныйгод;
- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 
включаякалендарный план воспитательной работы на учебный год;
- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ;  
- контролирует исполнение управленческих решений по 
воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляет 
мониторинг качества организации воспитательной деятельности в 
ДОУ).

Заместитель 
заведующей

- организует воспитательную деятельность в ДОУ;
- разрабатывает необходимые для организации воспитательной 
деятельностив ДОУ нормативные документы (положения, 
инструкции, должностные и функциональные обязанности, проекты и
программы воспитательной работы и др.);
- анализирует возможности имеющихся структур для организации 
воспитательной деятельности;
- планирует работу воспитательной деятельности;
- организует практическую работу в ДОУ в соответствии с 
календарнымпланом воспитательной работы;  
- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в 
ДОУ совместно с Педагогическим советом;  
- организует повышение квалификации 
профессиональнойпереподготовки педагогов для совершенствования 
их психологопедагогической и управленческой компетентностей;
–проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, 
распространение передового опыта других образовательных 
организаций;
- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 
реализацииразнообразных образовательных и социально значимых 
проектов;
- информирует о наличии возможностей для участия педагогов 
ввоспитательной деятельности;
- наполняет сайт ДОУ информацией о воспитательной деятельности;
- участвует в организационно-координационной работе при 
проведении общесадовых воспитательных мероприятий;
- организует участие обучающихся в конкурсах различного уровня;
- оказывает организационно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности педагогических инициатив;
- создает необходимую для осуществления воспитательной 
деятельности инфраструктуру;



- развивает сотрудничество с социальными партнерами;
- стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физическому 
воспитанию

-обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 
культурой;
-формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, 
сохраняет и приумножает нравственные, культурные и научные 
ценности в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 
–организует работу по формированию общей культуры будущего 
школьника;
-внедряет здоровый образ жизни;
–внедряет в практику воспитательной деятельности научные 
достижения, новые технологии образовательного процесса;
–организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых 
районнымии другими структурами в рамках воспитательной 
деятельности.

Учитель- логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков во время 
непосредственно образовательной деятельности (коммуникативной, 
коррекционной), совместной деятельности педагога с ребёнком.

Педагог-психолог  осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и 
развитию психических функций, способствует адаптации и 
социализации детей в условиях детского сада

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 
творчеством, трудовой деятельностью;
- участвует в организации работы по формированию общей культуры 
будущего школьника.

.
 В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для:
 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования (ГПС, семинары, научно-практические 
конференции, курсы повышения квалификации);
 консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования, 

воспитания и охраны здоровья детей, в том числе и детей с ОВЗ;
 организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, семинар, семинар-

практикум, творческая группа, в состав, которой вошли опытные, инициативные и 
целеустремленные педагоги детского сада, наставничество).
    Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 
осуществляется в процессе ее проектирования и организации

2.8.4.2. Нормативно-методическое обеспечение.
        Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания представляет 
собой Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся изменения после 
принятия Рабочей программы воспитания:
      Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«Листвянский детский сад»;
     Программа развития МБДОУ « Листвянский детский сад»;
     Рабочая программа воспитания МБДОУ « Листвянский детский сад»;
     Календарный план воспитательной работы на учебный год;
     Годовой План работы на учебный год;

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 



деятельности в ДОУ;
  Планы взаимодействия с социальными партнерами.

Календарно-тематическое планирование и сложившиеся традиции ДОО, план 
воспитательной работы в соответствии с ФОП.
       В таблице перечислены основные темы с указанием периода. Тематика недели 
раскрывается через разные формы и виды деятельности и проводится в совместной 
деятельности взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей, в режимных
моментах, взаимодействии с родителями и социальными партнерам, и самостоятельной 
деятельности детей в развивающей среде группы и в помещениях ДОУ.
        Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-
тематическое планирование, которое рассматривается как примерное.
       Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 
названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 
возрастной группы, другими значимыми событиями

Сентябрь

Неделя Тема Праздники, события Форма реализации

1 неделя До свидания, лето! 
Здравствуй, детский 
сад

День Знаний, 
Международный день 
распространения 
грамотности

2 неделя Растения нашего края 
(Р.К.)

3 неделя Осень. Кладовая 
природы: ягоды, 
овощи, грибы

4 неделя Детский сад- второй 
дом

День дошкольного 
работника

Октябрь

1 неделя Мой дом.  Моя семья День пожилого 
человека, День отца

2 неделя В гостях у писателей и
поэтов (Р. К.)

День рождения поэта 
С. А. Есенина

Литературная гостиная

3 неделя Золотая осень 
(сезонные изменения в
природе)

Осенний утренник

4 неделя Царство леса День защиты 
животных

Ноябрь

1 неделя Вместе весело живем! День народного 
единства

2 неделя От кареты до ракеты

3 неделя День матери



4 неделя Моя страна- моя 
Россия

День государственного
герба РФ

Декабрь

1 неделя Я – гражданин своей 
страны

День неизвестного 
солдата, День героев 
Отечества, День 
Добровольца 
(волонтера), День 
Конституции РФ

2 неделя Зимушка- зима 
(сезонные изменения в
природе) (Р.К)

3 неделя
4 неделя

Новогоднее 
волшебство

Новый год Новогодний утренник

Январь  

2 неделя Зимние забавы Рождество, колядки

3 неделя Художественная 
гостиная. Зима

Литературная гостиная

4 неделя Профессии нашего 
села (Р.К.)

День снятия блокады 
Ленинграда

Февраль

1 неделя Неделя науки День науки

2 неделя Комнатные растения 
(огород на окне, 
цветы)

3 неделя Неделя мужества (Р. 
К.)

День защитника 
Отечества

Спортивный праздник

4 неделя Народные промыслы

Март

1 неделя Вокруг света Международный день 
дикой природы

2 неделя Праздник бабушек и 
мам

Международный 
женский день

Утренник

3 неделя К дедушке на ферму 
(домашние животные)

4 неделя Неделя детской книги Всемирный день 
театра

Апрель

1 неделя Спорт, спорт, спорт! День здоровья Досуг, спортивный 
праздник

2 неделя Тайны космоса (Р.К.) День космонавтики

3 неделя Весна красна 
(сезонные изменения в

День Земли



природе)

4 неделя Цветы

Май

1 неделя Неделя воинской 
славы (Р.К.)

День Победы Праздник «День 
Победы»

2 неделя Художественная 
гостиная. Весна

3 неделя Самые маленькие 
животные- насекомые

4 неделя Скоро лето!

Июнь

1 — 2  неделя Здравствуй лето!  Мы 
дети!

Праздник «День 
защиты детей»

3 — 4 неделя Песочные фантазии

Июль

1 — 2  неделя Художественная 
гостиная «Лето 
красное».

3 — 4 неделя Летние забавы

Август

1 — 2  неделя Вот такие чудеса!

3 — 4 неделя До свиданья, лето!

         Реализация тематического планирования осуществляется через сложившиеся традиции 
ДОУ. Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 
мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в 
основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в летний оздоровительный период.
Традиции и содержание.
Утренний круг: перед началом дня воспитатель собирает детей в круг и проводит утренние 
приветствия (посредством игры, стихов с действиями), определяя тему дня и перечень 
занятий на текущий день
Вечерний круг: в конце дня воспитатель собирает детей в круг для подведения итогов 
прошедшего дня.
Поздравление именинников: в каждой группе принято поздравлять именинников. 
Организуются музыкальные поздравления, пожелания и подарки от детей.
Календарные и народные праздники: проводятся групповые и межгрупповые 
мероприятия: досуги, праздники, акции, флешмобы в соответствии с календарем значимых 
дат.
Выставки совместного творчества:  выставки рисунков и поделок, сделанных руками 
детей, родителей и педагогов к значимым датам.
       На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет календарный план 
воспитательной работы, который строится на основе базовых ценностей по следующим 
этапам:
 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 



экскурсии и пр.);
 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;

  организация события, которое формирует ценности.


