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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Собинского района детского сада №12 «Ромашка» общеразвивающего вида  с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей (далее ДОО) осуществляет образовательную 

деятельность в здании, расположенном по адресу: 601240 Владимирская 

область, Собинский район г. Лакинск, уд. Зеленая, д.16. В данном учреждении 

в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР реализуется 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР МБДОУ детского сада №12 «Ромашка» (АОП ДО) 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, на 

основании которой педагогический коллектив ДОО организует и реализует 

образовательную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее - ТНР) в возрасте от 5 до 7 лет. 

 На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в редакции 

от 29.09.2022 г., принятой ФЗ-№304) в структуру Программы как «комплекса 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлены 

в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях» включается рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы. 

В соответствии со ст.6 (в редакции Федерального закона от 24.09.2022 

№371-ФЗ) Программа разрабатывается и утверждается дошкольным 

образовательным учреждением в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 08.11.2022 

№955 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования 

и науки РФ и Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)») и 

соответствующей и федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утверждена приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 № 

1022). 

Структура реализуемой Программы, в том числе рабочей программы 

воспитания, которая является частью учебно-методической документации 

Программы, соответствует требованиям ФГОС ДО и включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 
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предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (п.2.11. ФГОС ДО); и дополнительный раздел 

Программы – текст её краткой презентации (п.2.13 ФГОС ДО).  

Объём обязательной части Программы должен соответствовать ФАОП ДО 

и быть не менее 60% от общего объёма Программы; объём части, формируемой 

участниками образовательных отношений – не более 40%. Содержание и 

планируемые результаты Программы должны быть не ниже соответствующих 

содержанию и планируемых результатов федеральной адаптированной 

программы (п.2.10. ФГОС ДО). 

Обязательная часть каждого раздела Программы соответствует 

Федеральной адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования (далее по тексту – ФАОП ДО) и оформляется в виде ссылки* на 

неё (п.2.12 ФГОС ДО).  Ссылка: указание в тексте Программы наименования 

раздела ФАОП ДО, реквизитов пунктов ФАОП ДО (нумерации пункта и 

нумерации страниц, соответствующих данному пункту в электронной версии 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 N 

1022, опубликованной в версии PDF на сайте 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036 ; гиперссылка на 

электронный документ в формате Word файлового каталога электронных 

документов разделов Программы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, может быть представлена в виде ссылок на соответствующую 

методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием 

выбранного участниками образовательных отношений методического 

обеспечения. Учебно-методические материалы могут включать все виды 

учебных изданий, обеспечивающие реализацию адаптированной 

образовательной программы ДОО для детей с ТНР, и созданные в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.60-20206. 

В Программе и рабочей программе воспитания используются следующие 

понятия: 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определённых объёма и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников отечества и подвигам 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036
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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; 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ; 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Образовательная деятельность и воспитание осуществляются на 

государственном языке Российской Федерации. Образовательная 

деятельность и воспитание может осуществляться на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как 

родном языке, в соответствии с Программой и рабочей программой 

воспитания (далее по тексту – Программа) на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-фз «Об образовании 

в российской федерации»;  

 Приказом министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО);  

 Приказом министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. №31 «О 

внесении изменения в федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утверждённый приказом 

министерства образования и науки российской федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155»; 

 Приказом министерства просвещения российской федерации от 

25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы дошкольного образования»; 

 Приказом министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказом министерства просвещения РФ от 1 декабря 2022 г. № 1048 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённый приказом министерства просвещения 
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российской федерации от 31 июля 2020 г. N 373»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 

 Уставом ДОО. 

 Программой развития ДОО.  

АОП ДО адресована педагогическим и иным работникам, работающим с 

обучающимися с ТНР данного образовательного учреждения, а также 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся.  

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности. 

Рабочая программа воспитания является компонентом содержательного 

раздела Программы. 

АОП ДО  отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности   детей в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

АОП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и 

обеспечивает:  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
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-Воспитание и развитие ребёнка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами; 

-Создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего 

поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, 

большой и малой Родины; 

 -Создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, 

обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным представителям), 

равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона 

проживания. 

Обязательная часть АОП ДО предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учётом приоритетных направлений, климатических 

особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей и их родителей. Данная часть 

программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов, и ориентирована на: 

- Специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность в ДОО; 

- Выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 

и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива ДОО; 

- Сложившиеся традиции в ДОО. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема программы; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. Содержание и планируемые результаты АОП ДО 

соответствуют ФАОП ДО. 

АОП ДО представляет собой учебно-методическую документацию, в 

составе которой: 

 Рабочая программа воспитания,  

 Режим и распорядок дня группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР, 

 Календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в АОП ДО содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 
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планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных 

видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

• восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

• улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) форма активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в общество. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования обучающихся 

с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и 

компенсирующей направленности. 



10 
 
 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и 

народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы Организации. 

 

1.1.1 Цели, задачи и принципы Программы  

АОП ДО для обучающихся с ТНР (далее – Программа) предназначена для 

специалистов и педагогов муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №12 «Ромашка» г. Лакинска 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей, в котором 

воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

раннего и дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья (ФАОП ДО, п.10.1, стр.4). 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

 

Задачи Программы (ФАОП ДО п.10.2, стр. 5): 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ 

- охрана и укрепление  физического и психического 

здоровья обучающихся с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, 

обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах (ФАОП ДО, п.10.3, стр. 5): 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников  и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
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Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 
обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

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

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 

в соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 

речевым и социально- коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся 

с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией 

остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей) 

(ФАОП ДО, п.10.3.3, стр. 8). 
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1.2 Планируемые результаты освоения программы 
 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений, обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

 

1.2.1 Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся старшего 

дошкольного возраста с ТНР 
 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

  

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

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

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
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10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
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28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек) (ФАОП ДО п.10.4.3.3, стр. 44). 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 2, а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ТНР, направлено в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 
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 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных периодов в 

развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально- типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ФАОП предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по ФАОП: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

– разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном 

детстве; 
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– разнообразия вариантов образовательной и коррекционно- 

реабилитационной среды; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

– диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по 

Программе; 

– внутренняя оценка, самооценка Организации; 

– внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

– повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

– реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

– обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР; 

– задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого- педагогических 

условий реализации, адаптированной основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический 

коллектив Организации. 
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Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

– включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания 

(ФАОП ДО, п.10.5, стр. 78). 

 

1.4 Часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 

1.4. 1. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

 

 В МБДОУ детском саду № 12 «Ромашка» г. Лакинска комбинированного 

вида функционирует 7 групп из них: 1 группа компенсирующей направленности 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи  и фонетико-

фонематическое недоразвитие речи). 

 Комплектование группы осуществляется в соответствии с Правилами 

приема и отчисления воспитанников в ДОО, на основании заключения 

территориальной ПМПК о необходимости коррекционной, логопедической 

работы с детьми с ОНР I, II, III, и IV уровня речевого развития и ФФНР. Дети 

получают дошкольное образование вместе с коррекционной помощью, 

полностью соответствующее целевым ориентирам по завершению этапа 

дошкольного образования сверстникам с нормальным речевым развитием. 

 Учитывая специфику группы компенсирующей направленности 

необходимо охарактеризовать особенности контингента воспитанников. 

 

Характеристика детей, имеющих речевые нарушения 

 Самым распространенным дефектом у детей 5-7лет является нарушение 

звукопроизношения. К данной группе относятся дети, у которых наблюдается 

неправильное произношение отдельных звуков, одной или нескольких групп 
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звуков (например, свистящих, свистящих и шипящих; свистящих и аффрикат) 

при нормальном физическом слухе. Более тщательное изучение звуковой 

стороны речи этих детей показывает несформированность у некоторых из них 

всей совокупности ее элементов: звукопроизношения, ритмико-слоговой 

структуры слова, восприятия фонем (речевых звуков). Характер подобных 

отклонений является фактором риска по отношению к овладению навыками 

письма и чтения. Что же представляет собой фонетико-фонематическое 

недоразвитие? 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. Можно выделить основные проявления, характеризующие это состояние: 

Недифференцированное произношение пар или групп звуков. 

 В этих случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 

двух или даже трех других звуков. Замена одних звуков другими, имеющими 

более простую артикуляцию и представляющими, поэтому меньшую 

произносительную трудность для ребенка. Обычно звуки, сложные для 

произнесения, заменяются более легкими, которые характерны для раннего 

периода речевого развития. Например, звук л употребляется вместо звука р, звук 

ф - вместо звука ш. У некоторых детей целая группа свистящих и шипящих 

звуков может быть заменена звуками т и д («табака» вместо собака и т. п.). 

 Смешение звуков. 

 Это явление характеризуется неустойчивым употреблением целого ряда 

звуков в различных словах. Ребенок может в одних словах употреблять звуки 

правильно, а в других – заменять их близкими по артикуляции или акустическим 

признакам. 

 Важно обратить внимание и на состояние восприятия тех звуков, которые 

ребенок произносит достаточно правильно. Нередки случаи, когда нарушается 

или не развивается в должной степени восприятие так называемых «сохранных» 

звуков (т.е. произносимых с соблюдением необходимого артикуляционного 

уклада).У детей, входящих в эту группу, при внешне благополучном 

произношении наблюдаются значительные затруднения в восприятии звуков, 

которые без внимательного изучения могут остаться незамеченными. Именно 

такие дети часто неожиданно для окружающих оказываются неуспевающими по 

письму и чтению. Недоразвитие фонематического слуха отрицательно влияет на 

формирование у детей готовности к звуковому анализу слов. 

 Так, дети затрудняются: 

 а) в выделении первого гласного, согласного звука (называют или первый 

слог, или все слово); 

 б) в подборе картинок, включающих заданный звук. В предлагаемый 

ребенку набор входят картинки, в названиях которых есть нужный звук, - шапка, 

кошка, душ; нет нужного звука - почка, окно, ракета; есть звук, смешиваемый с 

заданным, - сапога, чайник, щетка; 

 в) в самостоятельном придумывании и назывании слов с заданным звуком. 
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Своевременное выявление детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, 

проведение специально организованного обучения в условиях детского сада 

позволяет не только исправить речевой дефект, но и полностью подготовить их 

к обучению в школе. 

Кроме того у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, 

нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании словаря и 

грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление 

предлогов, согласовании прилагательных и числительных с существительными). 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи наряду с речевыми 

особенностями имеют и недостаточную сформированность процессов, тесно 

связанных с речевой деятельностью. Внимание у таких детей может быть 

неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а произвольное внимание слабо 

сформировано; недостаточны устойчивость и объём внимания, малы 

возможности его распределения. Объем памяти сужен по сравнению с нормой, 

необходимо больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. Есть особенности в протекании мыслительных 

операций: при преобладании наглядно-образного мышления дети затрудняются 

в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций замедлена, замедленно и восприятие учебного 

материала и т.д. Наблюдаются нарушение пальцевой и артикуляционной 

моторики. Наличие речевого дефекта приводит к изменениям в психической 

сфере, а именно к появлению таких черт, как повышенная раздражительность, 

возбудимость, замкнутость, депрессивные состояния, негативизм, 

заторможенность, апатичность, психическая истощаемость, застенчивость, 

молчаливость. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной 

мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит 

к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При  первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

При  переходе ко второму   уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 

и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 
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проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.  

 

1.4.2 Специфика национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность ДОО 
 

Климатические и экологические (региональные) особенности 
При реализации ОП ДОО  принимаются во внимание особенности 

Владимирского края, Собинского района, города Лакинска, где находится 

МБДОУ детский сад № 12 «Ромашка»: 

- климатические особенности региона, к которому относится Владимирская 

область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д.  

 

Организационные особенности 
 В сентябре детский сад работает в режиме адаптационного периода для 

вновь поступающих детей в группы, дающему возможность детям легче 

адаптироваться к новым условиям детского сада. В детском саду 

предусмотрены периоды для проведения педагогической диагностики 

(сентябрь-октябрь, апрель-май). Точные сроки проведения устанавливаются 

ежегодно. 
 

Социально-демографические особенности 

 Социально-демографические условия осуществления образовательного 

процесса определились в ходе статистических и социально-педагогических 

исследований семей, обучающихся: наличие среди родителей ДОУ широко 

представленной социальной группы людей молодого возраста, со средним 

финансовым положением, с высоким образовательным уровнем, 

воспитывающих 1 или 2 детей, имеются многодетные и неполные семьи. 
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Социальный статус родителей, обучающихся разнообразный. При 

планировании педагогического процесса учитывается образование и место 

работы родителей, статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, 

дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребёнка и взрослых. В 

условиях современного «кризиса семьи» в программу включены совместные 

проекты с родителями обучающихся. 

Уровень доходов некоторых семей, обучающихся не позволяет семьям 

воспитанников выделять средства своим детям на посещение (культурно- 

досуговых мест (театра, цирка или музея).  ФАОП ДО учитывает это и 

предусматривает мероприятия социальных партнёров на территории ДОУ. 

Этнический состав семей, обучающихся - в основном дети из 

русскоязычных семей, от 5 до 10 % - составляют дети мигрантов из стран СНГ. 

Современная социокультурная ситуация развития ребёнка: 

 Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, 

больше источников информации; 

 Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью; 

 Быстрая изменяемость окружающего мира; 

 Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро 

изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для 

здоровья факторов. 
 

Национально-культурные особенности 

Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных 

традиций семей обучающихся дошкольного учреждения. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

 

Традиции ДОО 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения 

в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Пояснительная записка 
 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

При разработке образовательных программ дошкольного образования 

могут использоваться образовательные модули по образовательным областям 

(направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на основании 

единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов 

и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной 

среды, в том числе развивающей предметно пространственной, представленные 

в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально- 

психологических особенностей, обучающихся с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся 

с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской 

Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом 

Организации. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание 
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образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей (ФАОП ДО п.11, 

стр. 81). 

 

2.2 Описание образовательной деятельности обучающихся с 

ТНР в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 
 

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом 

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с

 детьми старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков 
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игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 

том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и 

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально- 

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем- логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В 

процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно- 

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно- 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 
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Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека 

в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

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

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с 

ТНР. 

 

2.2.2 Познавательное развитие 

 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях); 
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 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с

 детьми старшего дошкольного возраста: 
Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области "Познавательное развитие" в этот период обеспечивает 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания 

на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

 

 



29 
 
 

2.2.3 Речевое развитие 

 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; обогащения 

активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

ФАОП ДО оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности «Речевое 

развитие» с детьми старшего дошкольного возраста: 

 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 
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 Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. 

Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, 

ведется формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно- исследовательского 

развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно- следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке 

их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель- логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития, обучающихся старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.2.4 Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 

для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
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В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие» с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс 

вводятся технические средства обучения: использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

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

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

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

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно- двигательной 

системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

  

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется 

у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 
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Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя 

в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

 Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-

этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, 

связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 

для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном 

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления 

о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной 

областью "Социально- коммуникативное развитие", формируя у обучающихся 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 
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как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.3 Взаимодействие педагогических работников с детьми 
 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим 

работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический 

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической  защищенности,       способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми.    
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают 

его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 

ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

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

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

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

людей. 

 

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями

 (законными представителями) обучающихся 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителем (законным представителям). Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

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

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 
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эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 

2.4.1 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ТНР 
 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у 

обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, 

потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников Организации с родителем 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью 

педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(законными представителями), активизация их участия в жизни детского 

сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 
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 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

• аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

• коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

• информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

Формы работы учителя - логопеда с родителями по преодолению речевых 

недостатков разнообразны. 

 Традиционные формы: 

 родительские собрания; 

 консультирование; 

 беседы; 

 опросы, тестирование, анкетирование; 

 уголки для родителей в группе; 

 домашние задания; 

 информационные буклеты; 

 семинары - практикумы, мастер - классы; 

 посещение родителями (законными представителями) логопедических 

занятий. 

 Современные формы работы учителя - логопеда с родителями 

(законными представителями) использование ИКТ: 

 интегрированные занятия; 

 показ презентаций; 

 использование сайта детского сада. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) учитель-

логопед  осуществляет с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной 

форм работы. 

 Коллективные формы работы с семьей – это собрания, консультирование, 

семинары, посещение логопедических занятий. 

Групповые родительские собрания  проводится 2 раза в год по результатам 

диагностики, а так же по запросу родителей или воспитателей. Темы собраний 

определяются в зависимости от возраста детей. Родительские собрания 

помогают объединить родителей, активно включиться в процесс воспитания 

детей, нацелить их на помощь. 



39 
 
 

 Проводит индивидуальные консультации с родителями детей, у которых 

были выявлены речевые нарушения.  Знакомит родителей с особенностями 

речевого нарушения их ребенка в деликатной форме, как с ним заниматься,  на 

что в первую очередь следует обратить внимание. 

 Консультации предполагают теоретическое осведомление родителей по 

тому или иному вопросу. Консультации  должны проводиться чётко, просто и 

конкретно, чтобы родителям было легко понять смысл излагаемого. 

 Учитель - логопед знакомит родителей с некоторыми логопедическими 

приемами в работе с детьми. Родители получают представление о развитие 

слухового внимания, правильной артикуляции звуков у ребёнка, о его умении 

пользоваться правильным звуком в речи. Наиболее популярные темы 

консультирования – «Что такое артикуляционная гимнастика?», «Пальчиковые 

игры», «Закрепление поставленного звука в домашних условиях». 

 Семинары – практикумы устанавливают партнерские отношения с 

родителями, повышают педагогическую компетентность родителей, все это 

происходит в игровой форме. Родители, играя с логопедом и друг с другом, будут 

играть и  с ребенком. 
 Наиболее эффективной формой работы являются открытые фронтальные 

или подгрупповые занятия. Они проводятся для того, чтобы родители увидели, 

каких успехов достигли их дети после совместной коррекционной работы. 

Родителям (законным представителям) очень нравится посещать такие занятия. 

Они довольны полученными результатами. Ценность таких занятий в том, что 

родители видят своих детей в коллективе и это дает возможность адекватно 

оценить возможности и способности своего ребенка. 

 Наглядные формы работы учителя-логопеда с семьей. К ним относятся: 

создание игротеки, оформление уголка для родителей, выпуск брошюрок. 

 Дети дошкольного возраста большую часть проводят в игре, через которую 

они знакомятся с окружающей их жизнью, приобретают первые навыки и 

умения. Игротека является стимулом к активному участию родителей в 

коррекционно-логопедическом процессе. Родители (законные представители) 

имеют возможность воспользоваться подобранным практическим материалом. В 

основном, это материал, объединенный одной лексической темой, которая 

включает в себя лексические, грамматические, словарные задания, задания на 

развитие  фонематических процессов, внимания, памяти. В игротеке подобраны 

пособия, используемые на фронтальных занятиях в ДОО, она периодически 

пополняется новым практическим материалом на определенную тему, 

дидактическими пособиями, изготовленными своими руками. Игры 

предлагаются родителям в зависимости от проблем в речи ребенка – это могут 

быть как  игры на общеречевое развитие, так и игры на звукопроизношение: 

лото, домино, звуковые кубики. В игре ребенок учится преодолевать 

трудности,  у него воспитываются волевые качества, настойчивость, выдержка. 

 Выпускаются для родителей (законных представителей) брошюрки, в 

которых размещают игры и упражнения, в которые можно поиграть с ребенком 
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дома, а также художественно-литературный материал: стихи, скороговорки, 

чистоговорки, загадки. 

 Для родителей (законных представителей) периодически оформляются 

«уголки логопеда» с подборкой теоретического и практического материала по 

речевому развитию детей. 

 Особо значимыми в работе являются индивидуальные формы работы 

ДОО с семьей - это анкетирование, беседы, домашняя тетрадь с методическими 

рекомендациями. Такая форма позволяет учителю-логопеду установить более 

тесный контакт с родителями. 

 При помощи анкетирования легко устанавливается состав семьи, 

особенности семейного воспитания, положительный опыт родителей, их 

трудности, ошибки. По полученным анкетным данным учитель – логопед делает 

вывод, ведется ли работа в семье по преодолению речевых нарушений и 

насколько родители (законные представители) заинтересованы в получении 

положительного результата. Каждый родитель (законный представитель) 

должен хорошо знать особенности развития своего ребенка, уметь правильно 

подойти к нему. 

   Об особенностях семейного воспитания, потребностях родителей 

(законных представителей) в педагогических знаниях учитель-логопед узнаёт  с 

помощью бесед. Беседа с родителями (законными представителями) направлена 

на то, чтобы дать им минимум знаний об особенностях воспитания детей, 

имеющих фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи,  некоторые 

навыки работы с ними. С этой целью для родителей (законных представителей) 

организуются беседы о сущности и проявлениях речевых нарушений, об их 

причинах. Родители (законные представители) узнают о проблемах в развитии 

ребенка, получают советы, необходимые практические рекомендации. 

 Важной формой взаимодействия с родителями (законными 

представителями) является  домашняя тетрадь (папка). Никакая самая 

тщательная работа детского сада не исключает необходимости домашних 

занятий с детьми, имеющими различные нарушения речи. Материал, который 

изучается за неделю на занятиях, дается домой для закрепления в виде различных 

упражнений. Включаются  задания не только по звукопроизношению, но и по 

формированию словаря, грамматических умений и навыков, на развитие 

фонематических процессов, внимания и памяти, каждое задание дополняется 

упражнениями для развития моторики. 

 Взаимодействие учителя-логопеда с семьей является важной 

составляющей коррекционно-образовательного процесса, так как тесный 

контакт логопеда и родителей - важнейшее условие высокой эффективности 

коррекционной работы. Поэтому в любой форме работы с родителями важно 

найти и выделить те пути взаимодействия, которые будут способствовать 

максимальной продуктивности общей коррекционной работы. 

 Совместная работа учителя-логопеда и семьи дает положительные 

результаты, надо отметить тот факт, что логопед приобретает в лице родителей 

дополнительных помощников в своей работе. 
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2.4.2 Содержание направлений работы с семьёй по образовательным 

областям 
Целостность адаптированной образовательной программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей (законных представителей) дошкольников. 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Безопасность 

Показывать родителям (законным представителям) значение развития 

экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей (законных представителей) с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, 

и способами поведения в них. Направлять внимание родителей (законных 

представителей) на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

Информировать родителей (законных представителей) о необходимости 

создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на 

качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха 

у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты 

окна и балконы и т.д.). Информировать родителей (законных представителей) о 

том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —

фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с 

детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям (законным 

представителям) планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей (законных представителей) на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей (законных 

представителей) на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 
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 Знакомить родителей (законных представителей) с формами работы 

дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. 

Социализация 

Знакомить родителей (законных представителей) с достижениями и 

трудностями общественного воспитания в детском саду. 

Показывать родителям (законным представителям) значение матери, отца, 

а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей (законных представителей) в развитии 

игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям (законным представителям) осознавать негативные 

последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей (законных 

представителей) мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении 

в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей (законных представителей) к составлению 

соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

Труд 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся 

в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей (законных представителей) с возможностями 

трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость 

навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей (законных 

представителей) интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

Привлекать внимание родителей (законных представителей) к различным 

формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 
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способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего 

труда. 

Ориентировать родителей (законных представителей) на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями (законными представителями) 

конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- обоснованные 

принципы, и нормативы. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Обращать внимание родителей (законных представителей) на 

возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у 

ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на 

них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями (законными представителями) планировать, а 

также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха сельчан. 

Привлекать родителей (законных представителей) к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей (законных представителей) на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям (законным представителям) использовать 

каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения 

и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям (законным представителям) ценность 

диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей 
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(законных представителей) навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей (законных представителей) помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей (законных представителей) к разнообразному по 

содержанию и формам сотрудничеству (участию в совместной со специалистами 

деятельности, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Показывать родителям (законным представителям) ценность домашнего 

чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям (законным представителям) произведения, 

определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей (законных представителей) на 

возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей (законных представителей) в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Привлекать родителей (законных представителей) к проектной 

деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественное–эстетическое 

развитие» 
Изобразительная деятельность 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям (законным представителям) актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей (законных представителей) 

развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 
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организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей (законных представителей) к активным формам 

совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам. Ориентировать родителей (законных представителей) на совместное 

рассматривание зданий, декоративно- архитектурных элементов, привлекших 

внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 

поводу увиденного и др. 

Музыка 

Знакомить родителей (законных представителей) с возможностями 

детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования 

и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям (законным представителям) 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 

др.) на развитие личности ребенка, детско- родительских отношений. 

 Привлекать родителей (законных представителей) к разнообразным 

формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). 

Информировать родителей (законных представителей) о концертах 

профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье 

Объяснять родителям (законным представителям), как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей (законных представителей) о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям (законным представителям) сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей (законных представителей) на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
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Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями (законными представителями) и при участии 

медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные 

программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Физическая культура 

Разъяснять родителям (законным представителям) (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских 

собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

 Ориентировать родителей (законных представителей) на формирование у 

ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей (законных представителей) об актуальных 

задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, 

а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

 

Планируемые результаты: 

Появление интереса родителей (законных представителей) к работе ДОО, 

к воспитанию детей, улучшению детско-родительских отношений. 

Повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

психолого-педагогических вопросах. 

Сохранение семейных ценностей и традиций. 

Увеличение количества обращений с вопросами к

 педагогам и специалистам ДОУ. 

Рост удовлетворенности родителей (законных представителей) 

работой педагогов и ДОО. 

 

2.5 Взаимодействие участников образовательного процесса 
 

Успех коррекционной - развивающей работы дошкольного 

образовательного учреждения  определяется строгой, продуманной системой, 

суть которой заключается в логопедизации учебно-воспитательного процесса и 

деятельности детей. А именно, создание творческого союза педагогов, 

объединенных общими целями, построенного на основе комплексной 
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диагностики, организацию коррекционно-образовательной среды, 

стимулирующей развитие ребенка. 

          Коррекционная работа  учителя-логопеда по устранению  нарушенных 

звуков у детей проводится с сентября по май (в зависимости от сложности 

речевых дефектов). Именно поэтому сегодня, говоря о работе с детьми-

логопатами, нельзя рассматривать только деятельность учителя-логопеда. Для 

того, чтобы устранить речевые нарушения и сформировать устно-речевую базу, 

необходимо глубокое взаимодействие всех участников педагогического 

процесса, т.е. комплексный подход, где ведущая и координирующая роль 

принадлежит учителю-логопеду. 

       Создание комплексного подхода предполагает тесное сотрудничество и 

партнёрство всех взрослых участников педагогического процесса. 

   Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-

педагогической и лечебно-оздоровительной работы, направленной на 

нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных 

психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление организма 

в целом. Активно воздействуя на ребенка специфическими профессиональными 

средствами, педагоги строят свою работу на основе общих педагогических 

принципов. При этом, определяя объективно существующие точки 

соприкосновения различных педагогических областей, каждый педагог 

осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние 

других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с 

нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают единый комплекс совместной 

коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование и 

развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной 

сфер развития личности ребенка-дошкольника. 

       Комплексный подход по коррекции  нарушения 

звукопроизношения  обозначен двумя аспектами: 

 1.    Сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-

оздоровительной работы, которая направлена на нормализацию всех сторон 

речи,  артикуляционной моторики и оздоровление организма в целом. 

 2.    Совместная работа учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию и родителей. 

        Основная цель коррекционной работы   специалистов ДОО с детьми - это 

развитие правильной, грамотной речи при подготовке к обучению в школе. 

        В рамках комплексного подхода к коррекции звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста используются  разнообразные системы работы. И 

практически каждая система использует дидактический принцип от простого к 

сложному.       

Коррекционная работа проводится в следующих направлениях: 

Учитель-логопед: 

- является организатором и координатором коррекционно-развивающей работы, 

проводит обследование детей группы, совместно с коллегами составляет 
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интегрированный календарно-тематический план и индивидуальные планы 

работы с каждым ребенком; 

- осуществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию 

нарушенных звуков, способствует созданию речевой среды, практическому 

овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, связной речи, 

речевой коммуникации, готовит ребенка к дальнейшему обучению в школе; 

- планирует (совместно с другими специалистами) и организует 

целенаправленную интеграцию детей с нарушениями речевого развития в 

группу, ДОО; 

- консультирует воспитателей, музыкального руководителя, по вопросам 

организации коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех 

детей группы; помогает в отборе содержания и методики проведения 

интегрированных занятий; 

- своевременно выявляет нарушения речи у воспитанников; 

- определяет уровень и структуру дефекта; 

- способствует всестороннему развитию речи; 

- координирует коррекционную психолого-педагогическую помощь детям с 

речевыми нарушениями; проводит совместные занятия с другими 

специалистами (музыкальным руководителем, воспитателями); 

- ведет необходимую документацию;  

- проводит фронтальные и подгрупповые занятия с воспитанниками, имеющими 

нарушения в речевом развитии. При необходимости дети с речевыми 

нарушениями обеспечиваются дополнительно индивидуальными занятиями или 

занятиями в малой группе по 2-3 человека. Длительность таких занятий не 

должна превышать 10-15 минут; 

- распространяет специальные знания по логопедии среди педагогов и 

родителей. 

Воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с 

ТНР: 

- закрепляет приобретенные знания, отрабатывает умения по автоматизации 

навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (игровую, трудовую, учебную деятельность), в 

содержание развивающих занятий (рисование, лепка и др.) через наблюдения 

экскурсии, режимные моменты; помогает ребенку адаптироваться в коллективе; 

- обеспечивает всестороннее развитие всех воспитанников; 

- планирует (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) и 

проводит общеобразовательные занятия со всей группой детей; 

- планирует (совместно с другими специалистами) и организует совместную 

деятельность всех воспитанников группы; 

- создает доброжелательную обстановку в группе; 

- соблюдает преемственность в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальной программы воспитания и обучения детей с речевыми 

нарушениями; 
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- обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с речевыми 

нарушениями с учетом рекомендаций специалистов; 

- развивает психические процессы и мелкую моторику; 

- консультирует родителей (законных представителей) детей с речевыми 

нарушениями по вопросам воспитания ребенка в семье; 

- ведет работу с родителями по пропаганде логопедических знаний; 

- ведет необходимую документацию. 

Музыкальный  руководитель: 

- развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, 

ритмико-мелодическую сторону, силу, высоту и тембр голоса; 

- формирует певческое и речевое дыхание; 

- обогащает словарь детей по лексическим темам; 

- развивает навыки слушания музыки, пения, музыкально-ритмических 

движений, - - игры на детских музыкальных инструментах; 

- участвует в работе по автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, 

осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребенка музыко 

терапевтических произведений, способствует созданию музыкального фона в 

деятельности ребенка, средствами музыки стимулирует познавательные 

процессы ребенка, готовит для детей праздничные утренники и организует их 

досуг; 

- проводит (в т.ч. совместно с другими специалистами) индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные занятия со всеми воспитанниками с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей; 

- развивает эмоциональную сферу и творческую деятельность воспитанников; 

- взаимодействует со специалистами ДОО по вопросам организации совместной 

деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и 

т.д.; 

- консультирует родителей и педагогов по использованию в воспитании ребенка 

музыкальных средств; 

- ведет соответствующую документацию. 

Педагог - психолог: 
 Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, 

способствующих охране физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия, свободному и эффективному 

развитию способностей каждого ребенка. 

Основные виды деятельности: 

- диагностическая работа; 

- консультативная работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- экспертная деятельность; 

- просветительская деятельность; 

- организационно-методическая работа. 

 Коррекционно-развивающая   работа   направлена   на   развитие   

познавательных процессов ребенка, а также на коррекцию формирования 
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межличностного общения, эмоционально-личностного развития ребенка, 

коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности. 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-

логопед 

Индивидуальные занятия Согласно индивидуального 

коррекционного маршрута 

Педагог-

психолог 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной 

сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений 

познавательной сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию учителя-логопеда. 

Индивидуальные занятия По итогам результативности 

фронтальных занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастика (по заданию учителя-

логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых 

навыков на фронтальных и 

подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря детей в 

процессе всех режимных моментов. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные 

музыкальные и 

логоритмические занятия 

Постановка диафрагмально-

речевого дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 
 

        С  целью реализации комплексного подхода в коррекции речевого 

нарушения  всех специалистов намечены основные задачи, которые включают в 

себя: 

 1. Создание команды единомышленников из всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию) и повышение их профессионального 

уровня. 
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 2. Организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей 

речевое и личностное развитие ребенка. 

 3. Ведение тетрадей взаимодействия со специалистами, построенных на 

основе комплексной диагностики. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 

 Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями осуществляется в 

разных формах: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; 

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; 

- оснащение РППС в групповом помещении; 

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

 

Задачи, стоящие перед  

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей 

и сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 
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8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

 

 Учитель-логопед разрабатывает тетрадь (папку) взаимодействия с 

воспитателями, где указывает лексическую тему недели, примерный лексикон 

по изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы, а также 

включает: 

– логопедические пятиминутки; 

– подвижные игры и пальчиковую гимнастику; 

– индивидуальную работу; 

– рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 
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 В папке взаимодействия учитель-логопед указывает фамилии детей с 

целью коррекции речевого развития и формирования правильного 

звукопроизношения, которым воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. 

 Вышеперечисленные задания и упражнения входят в состав 

коррекционного часа. Обычно планируется 2-3 коррекционного часа в неделю, и 

они должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Учитель-

логопед не только дает рекомендации по проведению коррекционного часа, но и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

 Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-

логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Прежде всего, учитель-логопед рекомендует индивидуальную 

работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

 Учитель-логопед совместно с музыкальным руководителем разрабатывает 

систему взаимодействия, которая включает перспективный план работы и 

консультации для педагогов и родителей в группе для детей с нарушением речи, 

методические разработки «Логопропевалочки». 

 Перспективный план взаимодействия разрабатывается по результатам 

обследования детей в начале учебного года и утверждается на педагогическом 

совете заведующим и всеми специалистами. В плане отражается лексическая 

тема недели, коррекционные задачи, цели и задачи консультаций для родителей 

и педагогов. В «Логопропевалочках» подобран материал фонетически и 

лексически доступный детям с нарушениями речи. В структуру 

«Логопропевалочек» входят: 

 – упражнения на развитие речевого дыхания, чувства ритма; 

 – мелодекламация чистоговорок, пальчиковых гимнастик, потешек, 

стихов и речевок; 

 – упражнения на развитие координации речи и движения под музыку; 

 – подвижные коммуникативные и хороводные игры; 

 – фонопедические упражнения; 

 – пальчиковые гимнастики. 

 Длина  стихотворных  строк  учитывает  особенности  состояния  

речевого  дыхания детей. 

 Данный вид совместной деятельности помогает: 

 – развивать слуховое восприятие детей: восприятие звуков различной 

громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием 

звучащих игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний; 

совершенствование общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных), а также зрительное, тактильное восприятие, мимическую 

мускулатуру, дыхательную систему, артикуляционный аппарат, свойства голоса, 

координацию движений и нормализацию их темпа и ритма; 
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 – формировать выразительные средства: интонацию, мимику, жесты и 

движения; 

 – обучать речевым, певческим и двигательным навыкам; 

 – развивать музыкальные, творческие и коммуникативные способности. 

 Материалы «Логопропевалочек» могут использовать музыкальные 

руководители как на индивидуальных и групповых занятиях, так и во время 

проведения досугов, праздников, развлечений, а также другие педагоги в 

качестве физкультминуток на занятиях. Элементы музыкально-ритмических 

занятий учитель-логопед и воспитатели группы включают в образовательную 

деятельность по коррекции недостатков в речевом развитии детей, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность с детьми на 

групповых коррекционных занятиях. 

 

Методы работы специалистов, используемые в работе с детьми с ОВЗ 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

это комплекс специально подобранных упражнений для 

органов артикуляции, направленных на исправление 

недостатков произношения. она является основой 

формирования речевых звуков - фонем - и коррекции 

нарушений звукопроизношения любой этиологии и 

патогенеза 

Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

движений руки 

является важной частью подготовки к школе, в частности, к 

письму 

Мнемотехника  это система приёмов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объём памяти путём образования 

дополнительных ассоциаций 

Театрализованная 

деятельность 

с помощью разыгрывания сказок специалист может 

корректировать различные аспекты речевой деятельности 

Музыкотерапия лёгкая спокойная музыка во время коррекционных занятий 

успокаивающе действует на нервную систему, приводит в 

равновесие процессы возбуждения и торможения 

Наглядные методы познавательная и практическая деятельность на занятиях 

может быть организована на основе наглядного показа 

соответствующих предметов и явлений. К группе 

наглядных методов обучения относятся наблюдение, 

демонстрация наглядных пособий (предметы, картины, 

диафильмы, слайды, видеозаписи, компьютерные 

программы) 

Практические  

методы 

практические методы обучения - это такие методы, с 

помощью которых педагог придает познавательной 

деятельности детей, усвоению новых знаний, умений 

практический характер 
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Игровые методы достоинство игровых методов обучения заключается в том, 

что они вызывают у детей повышенный интерес, 

положительные эмоции, помогают концентрировать 

внимание на учебной задаче, которая становится не 

навязанной извне, а желанной, личной целью 

Кинезиология  комплексы упражнений включают в себя: растяжки, 

дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, 

телесные упражнения, упражнения для развития мелкой 

моторики, упражнения на релаксацию и массаж 

Су-джок терапия применяются Су - Джок - массажеры в виде массажных 

шариков, в комплекте с массажными металлическими 

колечками. Шариком можно стимулировать зоны на 

ладонях, а массажные кольца надеваются на пальчики и 

можно свободно проходить ими по пальцу вниз и вверх, 

создавая приятное покалывание, что оказывает 

благотворное влияние на весь организм, а также на развитие 

мелкой моторики пальцев рук, тем самым, способствуя 

развитию речи.  

Жестово - 

двигательные игры 

представляют собой синтез ритма, движения, слова, голоса, 

мелодии. Именно это сочетание объясняет их особую 

эффективность в работе с глубоко аутичными детьми 

Психогимнастика 

 

метод, при котором участники проявляют себя и общаются 

без помощи слов. Это эффективное средство оптимизации 

социально перцептивной сферы личности, так как позволяет 

обратить внимание на "язык тела" и пространственно-

временные характеристики общения 

Элементы 

речедвигательной 

ритмики 

это система физиологически обусловленных двигательных 

упражнений, связанных с произношением, в выполнении 

которых участвует общая и мелкая моторика, органы 

артикуляции, мимическая мускулатура 

 

 Таким образом,  взаимосвязь динамики речевого развития и 

познавательных процессов дает основание полагать, что взаимодействие всех 

участников образовательного процесса приводит к положительным результатам; 

данное взаимодействие эффективно за счет координирующей роли учителя-

логопеда, разработанной системы мониторинга не только речевого, но и 

познавательного развития детей-логопатов. 

 

2.6 Программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР 
 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 



56 
 
 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого- 

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и 

в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической 

комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

• определение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

• коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

• проведение индивидуальной и подгрупповой (фронтальной) 

логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

• достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

• обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических 

функций у обучающихся с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 
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 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с 

ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, 

что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей, 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико- фонематическое 

недоразвитие речи (ФФНР), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение 

их по определенным правилам; сформированность социально-

коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории обучающихся. Образовательная программа 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 
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образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) 

с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР. 

 

2.6.1 Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся 

с ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП 

ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

• анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического 

развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей 

данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом 
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и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности; 

• психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

• специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 

обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы 

для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного 

возраста. 

 

2.6.2 Содержание дифференциальной диагностики речевых и 

неречевых функций, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. 

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законным представителям) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации 

с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но 

и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение 
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методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком 

позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, 

тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", 

"Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", 

"Любимыемультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать 

в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
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творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико- грамматических средств языка 

и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый 

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. 

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов 

и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно- демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 
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положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с 

начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития речи. 

 

2.6.3 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному 

и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, 

глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), 

близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? 

Чтоделает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой уши, ноги. Тата 

моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, 

внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 

частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 
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часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 

обучения коррекционно- развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико- 

грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, 

муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем 

словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 

существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей 

простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых 

предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие 

рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые 

и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 
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силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 

рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно- двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает 

и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на 

слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение 

и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к 

овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко- буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 
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речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

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

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

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

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

логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый-храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное 

движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития    речи (четвертым     уровнем     речевого     развития) 

предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических 

групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 

веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений, по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление 
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анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 

компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико- фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для 

обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на 

слух и в речевом высказывании; 

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими 

на практическом уровне; 

 определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-

мягкие звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом 

уровне; 

 определять и называть последовательность слов в предложении, звуков 

и слогов в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей обучающихся. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста 5-6 лет могут: 
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• пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо- 

ритмической организации; 

• грамотно формулировать простые предложения и 

распространять их; 

• использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

• соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста 6-7 лет могут: 

• овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

• свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

• адаптироваться к различным условиям общения; 

• преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 

окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять 

творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения. 
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2.7 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Содержание Пояснительной записки построено на основании пункта 49, 

стр. 691-692 ФАОП ДО. 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 

в ДОО предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 

воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражается взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 
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Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом 

образовательной программы ДО. Структура Программы воспитания включает 

пояснительную записку и три раздела - целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

2.7.1 Целевой раздел программы воспитания 
 

2.7.1.1 Цели и задачи воспитания 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

Воспитание- это специально организованное взаимодействие педагога и 

детей, направленное на духовное развитие дошкольников, накопление 

социального опыта, формирование личностных качеств. В современной научной 

литературе воспитание часто рассматривается как создание оптимальных 

условий для развития и саморазвития личности. 

Исходя из данных определений сформулирована общая цель воспитания в 

ДОО. 

Общая цель воспитания в ДОО ‒ личностное развитие каждого ребёнка 

с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 
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социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, 

что предполагает: 

 Формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и 

правилах поведения; 

 Формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

 Становление первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе 

нормами и правилами. 

 В усвоении им знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей современного общества (в 

усвоении ими социально значимых знаний); 

 В развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии 

их социально значимых отношений); 

 В приобретении им соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, применения сформированных знаний и отношений на 

практике (в приобретении опыта социально значимых дел). 

Главной задачей РПВ ДОО является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста.   

 

Общие задачи воспитания в ДОО: 
 Содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 Способствовать становлению нравственности, основанной на 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

 Создавать условия для развития и реализации личностного 

потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению 

и саморазвитию, самовоспитанию; 

 Осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей 

среды, создания воспитывающих общностей. 

Цели и задачи воспитания охватывают весь педагогический процесс, 

пронизывает все структуры, интегрируя воспитательную деятельность и 

реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС 

ДО.  

РПВ ДОО ориентирована на: 

 Разработку комплексной воспитательной системы, при которой 

атмосфера сотрудничества стимулирует и поддерживает всех 

участников в плане объединения усилий; 

 Защита воспитания ценностных ориентиров от возможного 

политического, религиозного или социального негативного 
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воздействия.  

 Наиболее эффективные результаты в области воспитания 

ценностных ориентиров достигаются в том случае, когда обеспечена 

охрана детей и прав человека; 

 Обеспечение аутентичности, экспериментального характера 

воспитания ценностных ориентиров, в центре которого находится 

ребёнок и которое включает вопросы физического, умственного, 

социального и духовного развития ребёнка; 

 Обучение детей и содействие применению ими демократических 

принципов, их становлению как ответственных граждан и участию в 

жизни общества – в качестве ключевых принципов приобретения и 

усвоения ценностей; 

 Поощрение динамичных отношений между детьми и взрослыми 

путём создания условий для взаимного обмена, воспитания и 

развития ребёнка; 

 Использование воспитателями любой возможности установления 

диалога с семьёй воспитанников через ребёнка, причём воспитатель 

должен уметь наблюдать, слушать, находить решения и быть 

готовым рассмотреть предложения. 
 

2.7.1.2 Направления воспитания 
 

Патриотическое направление 

Стержнем всего воспитания должен быть патриотизм, который призван 

способствовать формированию у ребёнка активной социальной позиции 

участника и созидателя общественной жизни, проявлению чувства гордости за 

свою Родину, за достижение страны, в которой живёт, готовность к любым 

подвигам во имя Отечества, желание стать его защитником и созидателям. 

Патриотизм – это воспитание в ребёнке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 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. 

В основе государственного патриотизма находится устойчивая и 

осознанная привязанность, любовь к Отечеству, которая выражена 

многообразием чувств и проявлений любви к России, к людям, проживающим в 

государстве, к народу как единой нации, к своей семье как части Отчизны, к 

истории России, к её прошлому и настоящему, а также готовность посвятить себя 

Родине своим трудом, социальной активностью, гражданской позицией, 
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проявлением уважения к идеалам, ценностям и традициям других наций и 

народов, проживающих на территории страны.  

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста – это 

целенаправленный процесс педагогического воздействия на личность ребёнка 

с целью обогащения его знаний о Родине, воспитания патриотических чувств, 

формирования умений и навыков нравственного поведения, развития 

потребности в деятельности на общую пользу. 

Патриотическое воспитание дошкольников - это воспитание любви к 

родному дому, семье, малой Родине, своей стране, культурному достоянию 

своего народа, своей нации, толерантного отношения к представителям других 

национальностей. Обращение к отечественному наследию воспитывает 

уважение к земле, на которой живётребёнок, гордость за неё. Основой развития 

этих представлений являются яркие впечатления о явлениях общественной 

жизни, эмоционально насыщенные знания о стране, крае, которые получают 

дети на занятиях, в процессе ознакомления с художественной литературой, 

изобразительным искусством 

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.  

ФГОС дошкольного образования в качестве результата дошкольного 

образования, в том числе реализации идей воспитания гражданственности, 

представляет «портрет» выпускника дошкольного образования: «…любящий 

свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности 

семьи и общества…». Еще одним проявлением в ФГОС дошкольного 

образования в части образовательной концепции воспитания 

гражданственности является тот факт, что на первое место среди важности 

результатов развития личности поставлены собственно личностные результаты 

направленности личности, гражданская позиция. 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей 

страны, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной 

природе, родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами 

родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у 

него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране 

— России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Патриотическое 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. 
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Исходя из цели, основными задачами патриотического воспитания 

являются: 

 Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

 Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

 Воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

 Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

Основной принцип патриотического воспитания – принцип 

культуросообразности, который означает необходимость учета традиций и 

национальных ценностей, направлен на формирование основы патриотического 

воспитания у детей дошкольного возраста. 

Чувство патриотизма многогранное понятие по своей структуре и содержанию. 

В него входят ответственность, желание и умение трудиться на благо Отечества, 

беречь и умножать богатства Родины, гамма эстетических чувств и другое 

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - одна из 

задач патриотического воспитания, включающая в себя воспитание любви к 

родному городу и к родной стране.  

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, 

находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с момента 

рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их 

среде, природе и культуре своей страны, к быту своего народа.  

Следует учитывать, что дошкольник воспринимает окружающую его 

действительность эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному 

городу, к родной стране у него проявляются в чувстве восхищения своим 

городом, своей страной. Такие чувства не могут возникнуть после нескольких 

занятий. Это результат длительного, систематического и целенаправленного 

воздействия на ребёнка. 

Воспитание детей осуществляется ежесекундно, на занятиях, мероприятиях, 

праздниках, в игре и в быту. Работа строится таким образом, чтобы она 

проходила через сердце каждого воспитанника детского сада. Любовь 

маленького ребёнка -дошкольника к Родине начинается с отношения к самым 

близким людям - отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, 

улице, на которой он живёт, детскому саду, городу и стране.  

Непрерывное осуществление процесса патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста обеспечивает:  

а) на основе знания складываются патриотические суждения и 

миропонимание дошкольников;  
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б) в воззрениях обнаруживается цельность патриотических знаний, 

патриотических чувств, которые обнаруживаются составляющими 

патриотического сознания;  

в) патриотическое сознание побуждает функционировать в определённой 

направленности, обусловливает направленность личности;  

г) патриотическая направленность личности обнаруживается основанием 

любого поведения;  

д) патриотическое поведение ребёнка представляется как внешнее 

выражение патриотического сознания;  

е) в течение деятельности усиливается патриотическое знание, выражаются 

чувства, исполнятся потребности и мотивы личности ребёнка.  

На патриотическое воспитание детей дошкольного возраста оказывают 

воздействие: «макрофакторы (общество, страна, культура, государство), 

мезофакторы (средства массовой коммуникации, регион, этнос), микрофакторы 

(институты воспитания, семья, религиозные и общественные организации)» 

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);  

 Формирование «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это 

наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины);  

 Формирование «патриотизма созидателя и творца», устремлённого 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 населённого пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

Духовно – нравственное направление 
Нравственность- это определённый набор внутренних ценностей и 

принципов, которыми руководствуется человек, когда совершает какой-либо 

поступок. 

Нравственность определяет, как личность воспринимает моральные 

ценности и насколько сильно стремится их придерживаться в своём мышлении 

и действиях. Но в отличие от такого понятия как «мораль», которая представляет 

собой форму общественного познания, нравственность у каждого разная, то есть 

сугубо индивидуальна. При этом стоит отметить, что всё-таки она формируется 

под влиянием окружающего мира и внешних обстоятельств. 

Духовно-нравственное развитие- это процесс целенаправленного и 

систематического влияния на формирование у подрастающего поколения 

нравственного сознания, нравственного сознания, нравственного поведения и 
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нравственных чувств. 

Нравственное развитие -одна из центральных линий психического развития в 

дошкольном детстве. Она предполагает формирование в единстве и взаимосвязи:  

-нравственного сознания (нравственных чувстви понятий, знаний норм и 

правил поведения);  

-нравственного поведения (готовности к поступку, действию в соответствии с 

нравственными нормами и правилами); 

-нравственных чувств и отношений (переживаний чувства удовлетворения или 

неудовлетворения от совершенного поступка). 

Нравственное развитие представляет собой усвоение человеком в процессе 

его индивидуального развития господствующих в данное время норм поведения 

и превращения их в личные моральные качества. 

Уровень нравственного развития и воспитанности человека заложен в основе 

любых его поступков, формирует его облик, определяет систему личностных 

ценностей и характера. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Духовно-нравственное воспитание предусматривает взаимосвязь двух 

составляющих в человеке – духовной и нравственной; если духовность 

характеризует вертикальные» устремления личности, стремление к ценностям, 

идеалам, то нравственность – это сфера «горизонтальных» устремлений, которая 

выражается в отношениях с людьми и обществом.  

Важным в процессе духовно-нравственного воспитания является 

ориентированность на цели, задачи воспитательно-образовательного процесса, 

выбор эффективных средств. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

Цель нравственного воспитания дошкольников– формирование 

определённого набора нравственных качеств. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно - 

нравственного направления воспитания. 

Главная функция духовно - нравственного воспитания состоит в том, 

чтобы сформировать у подрастающего поколения нравственное сознание, 

устойчивое нравственное поведение и нравственные чувства, соответствующие 

современному образу жизни, сформировать активную жизненную позицию 

каждого человека, привычку руководствоваться в своих поступках, действиях, 

отношениях чувствами общественного долга.  

  Основная цель духовно-нравственного воспитания детей  дошкольного 

возраста - раскрытие душевных сил ребёнка. Задача воспитания нравственной 
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культуры заключается не просто в нравственном воспитании личности, но также 

и в вырабатывании определённых навыков для реализации данных нравственных 

ценностей на практике в различных ситуациях, в развитии и стремлении к 

нравственному улучшению. 

Нравственное развитие – одна из центральных линий психического развития 

в дошкольном детстве. Нравственное развитие представляет собой усвоение 

человеком в процессе его индивидуального развития господствующих в данное 

время норм поведения и превращения их в личные моральные качества. 

Уровень нравственного развития и воспитанности человека заложен в основе 

любых его поступков, формирует его облик, определяет систему личностных 

ценностей и характера. 

В процессе нравственного воспитания ребёнок становится морально 

совершенным. В процессе развития нравственных представлений прежде всего 

они начинают осознанно понимать свои отношения с окружающими; в их 

отношениях, которые они разделяют со своими сверстниками и взрослыми, 

развиваются уроки этики. 

Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально 

необходимые требования общества педагоги превратили во внутренние стимулы 

личности каждого ребёнка, такие, как долг, честь, совесть, достоинство. 

Задачи духовно- нравственного воспитания состоят в том, что требуется 

воспитание нравственности и развития духовного мира ребёнка, его сознания, 

нравственных чувств, личностных качеств и поведения.  

Задачами нравственного воспитания в основном являются:  

 Воспитывать у детей нравственные чувства, воображение и поведение.  

 Воспитание культуры поведения и позитивных отношений.  

 Устранение негативных ощущений в поведении. 

Формирование духовно-нравственных качеств необходимо рассматривать как 

процесс становления личности, направленный на принятие ею высших 

ценностей  и внутреннее их переживание как своих собственных. 

Именно поэтому работа направлена на: 

 Сохранение душевной чистоты ребёнка-дошкольника, формирование его 

внутренней свободы;  

 Побуждение личности ребёнка к проявлению основных добродетелей, 

таких как милосердие, сострадание, сопереживание, любовь, доброта, дружба, 

честность, справедливость в отношениях с окружающим миром;  

 Воспитание мироощущения и мировосприятия ребёнка на основе духовно- 

нравственных ценностей и потребности в совершенствовании окружающего 

мира с помощью своего мироотношения. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 
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Социальное направление 
Современное дошкольное образование в качестве приоритетных целей 

рассматривает обучение детей социальному взаимодействию, формирование 

начальных основ социальной компетентности.  

Социальное развитие ребёнка дошкольного возраста - процесс, в течение 

которого ребёнок усваивает ценности, традиции своего народа, культуру 

общества, в котором ему предстоит жить. Социальное развитие – это 

количественное и качественное изменение социальных знаний, социально-

ценностных качеств, позволяющих ребёнку ориентироваться в социальном мире 

и способствующих позитивной самореализации путём обретения собственного 

опыта общения и взаимодействия. 

В дошкольном детстве ребёнок открывает личность другого человека и его 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребёнка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. 

Цель социального направления воспитания – формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 

умения находить общий язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своём 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 



78 
 
 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

По мере овладения ребёнком социальными способами взаимодействия 

накапливается социальный опыт, который ложится в основу социального 

поведения и характеризует определённый уровень социального развития. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) в дошкольных 

образовательных организациях должны быть созданы условия развития ребёнка, 

открывающие возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. 

В современном обществе ориентирами социального развития ребёнка 

являются способность ориентироваться в социальном окружении, осознавая 

самоценность свою и других людей, выражая чувства и отношения к миру в 

соответствии с культурными традициями и ценностями общества, преобладание 

нравственных и интеллектуальных интересов над материальными, активность 

личности. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

 Формирование у ребёнка позитивного образа семьи с детьми, 

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, её героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

 Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

 Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 

Познавательное направление 

Познавательное развитие – это совокупность качественных и 

количественных изменений, которые происходят в познавательных процессах 

за счёт возрастных особенностей, влияния среды и собственного опыта ребёнка. 

Цель познавательного направления воспитания ‒ формирование 

ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 
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инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

 Развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

 Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

 Приобщение ребёнка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

На протяжении дошкольного возраста ребёнок проходит огромный путь 

познавательного развития. При этом решающее значение имеет характер 

мотивов, побуждающих его к удовлетворению потребностей в познании, 

общении, деятельности, в определённой форме поведения. Сенсорное развитие 

как совершенствование ощущений, восприятия, наглядных представлений 

составляет базовую основу познавательного развития. Развитие ориентировки 

составляет сущность развития всех познавательных функций в дошкольном 

возрасте. 

Направления деятельности воспитателя: 
 Совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребёнка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 Организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

 Организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования всех 

органов и систем организма и сензитивным периодом психического развития. 

Именно в дошкольном детстве развиваются те физические качества, 

двигательные навыки и умения ребёнка, которые служат основой его 

нормального физического и психического развития. 

Цель физического и оздоровительного воспитания ‒ формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 
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элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

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. 

Физическое развитие  и освоение ребёнком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 Обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребёнка; 

 Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

 Укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 Формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

 Воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 Организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского 

сада; 

 Создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 Введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота 

лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих 

людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 

с определённой периодичностью, ребёнок вводит их в своё бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 
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должен сосредоточить своё внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 Формировать у ребёнка навыки поведения во время приёма пищи; 

 Формировать у ребёнка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

 Формировать у ребёнка привычку следить за своим внешним видом; 

 Включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребёнка, в 

игру. 

Работа по формированию у ребёнка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьёй. 
 

Трудовое направление воспитания 

Отношение человека к труду начинает закладываться с самого раннего 

детства. В дошкольный период у детей формируются начальные представления 

о том, как устроена жизнь, о закономерностях её явлений, а также о том, как труд 

человека влияет на его жизнь. Активно знакомясь с окружающим миром, 

дошкольники наиболее склонны к формированию трудовых навыков, 

способствующих наилучшему усвоению знаний и развитию личности в целом. 

Ввиду этого, трудовое воспитание является одной из основных составляющих 

воспитания детей дошкольного возраста. 

С дошкольного возраста каждый ребёнок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определённое воспитательное воздействие и подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Дошкольный возраст рассматривается как сензитивный период в 

формировании начальных форм трудовой деятельности, а также имеет связь с 

педагогическим потенциалом труда как фактором успешной социализации 

детей в современном мире. В отношение к труду (трудолюбие) - предполагает 

наличие потребности в созидательной трудовой деятельности и её, понимание 

пользы труда для себя и общества, наличие трудовых умений и навыков и 

потребность в их совершенствовании.  

Процесс воспитания у детей уважительного отношения к труду помогает 

ребёнку не только усвоить основные моральные принципы, понять важность 

труда, но и получить определённые трудовые навыки, а также опробовать их в 

реальной жизни. Особое внимание уделяется воспитанию у детей желания 

совместно трудиться, ответственно относиться к порученному делу, проявлять 

инициативу и активность.  

Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 
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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. 

Основными задачами трудового воспитания являются: 

 Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

 Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

Перед воспитателем стоит цель подвести детей к осознанию значимости 

знания своего дела, а также ценности труда, делая акцент на том, что труд 

приносит удовлетворение, его результат может доставить радость и 

удовольствие. При этом стоит помнить, что труд является естественной формой 

активности дошкольников. 
 

Эстетическое направление воспитания  
Цель эстетического направления воспитания – способствовать 

становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному 

в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у 

детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. 

Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса. 

Основными задачами эстетического воспитания: 

 Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 
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родной страны и других народов; 

 Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребёнка действительности; 

 Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 

2.7.1.3 Требования к планируемым результатам освоения 

Программы воспитания 
 

Содержание данного раздела АОП ДОО построено на основании п. 49.1.4., 

стр. 697-707 ФАОП ДО. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со Стандартом, 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 обучающихся". 

 

 

Целевые ориентиры воспитания на этапе завершения освоения 

программы 

Направления 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране - России, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; 
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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. 
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2.7.2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 
 

Конструирование воспитательной среды строится на основе следующих 

элементов: уклад, воспитывающая среда, общность, социокультурный 

контекст, социокультурные ценности, деятельность, событие.  

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет 

своё наполнение для решения задач воспитания и становления личности 

ребёнка. 

 

2.7.2.1 Уклад образовательной организации 
 

Содержание данного раздела АОП ДО построено на основании п. 49.1.3., 

стр. 694 ФАОП ДО. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования.  

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. Уклад задаёт и удерживает ценности воспитания для всех 

участников образовательных отношений: руководителя ДОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения. 

Основные характеристики уклада:  

 Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия;  

 Принципы жизни и воспитания в ДОО; 

 Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж; 

 Отношения к воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), сотрудникам и партнёрам ДОО; 

 Ключевые правила ДОО; 

 Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО; 

 Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО; 

 Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда 

ДОО (учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности). 

Особенности уклада ДОО 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

Проявляющий художественно-эстетический вкус. 
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региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и 

характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан 

на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в БДОУ. Уклад всегда основывается на человеческой 

культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует 

их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

со старшими создаёт благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это даёт больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

Детская художественная литература и народное творчество 
традиционно рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных 

и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

Воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ, на формирование детских 

коллективов в рамках групп, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; ключевой фигурой воспитания в ДОО 

является воспитатель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. Это секции, творческие студии, лаборатории, детско-

взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный 

опыт социализации детей.  

Коллективное планирование, разработка и проведение общих 
мероприятий. В ДОО  существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий.  

В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

(законными представителями) образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач.  Именно педагогическая инициатива родителей стала 
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новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной 

работы. 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются мини-музеи, организованные в каждой группе дошкольного 

учреждения.  

Для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы 

социума - других образовательных организаций, учреждений культуры, 

здравоохранения и пр.).  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО. 
 

2.7.2.2 Воспитывающая среда образовательной организации 
 

Содержание данного раздела АОП ДО построено на основании п.49.1.3.1, 

стр. 694 ФАОП ДО. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

При описании воспитывающей среды целесообразно учитывать: 

 Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе; 

 Условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества; 

 Условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-

детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

 

Воспитывающая среда ДОО 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда 

определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребёнка 

социально - ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие 

и содействующих его включению в современную культуру.  Воспитывающая 
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среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой 

– культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 

основными характеристиками среды являются её насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда ДОО строится по трем линиям:  

 «От взрослого», который создает РППС, насыщая ее ценностями и 

смыслами;  

 «От совместности ребёнка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребёнка и взрослого, 

раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

 «От ребёнка»: воспитывающая среда, в которой ребёнок 

самостоятельно творит, живёт и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  
 

2.7.2.3 Общности образовательной организации 
 

Содержание данного раздела АОП ДО построено на основании п.49.1.3.2, 

стр. 694 ФАОП ДО. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОО, прежде всего, следует выделить следующие общности: 

 Педагог - дети,  

 Родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

 Педагог - родители (законные представители).  

 

Общности ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу РПВ. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности.Особенности 

становления и развития общности педагогов дошкольного образования 

определяются прежде всего спецификой вида профессиональной деятельности, 

которая лежит в основе данной общности, выступает её ядром. 

Педагог является воплощением и носителем духовной, нравственной 

культуры, - с нравственной мотивацией педагогической деятельности, - с 

глубоко нравственным характером общения и взаимодействия с 

воспитанниками, - с целостным влиянием педагога на личность ребёнка, что 

требует от педагога эмпатии, искусства понимания другого человека, - со 

способностью педагога предвидеть и оценивать нравственные последствия 

своих действий, решений, поступков, экспериментирования. 

Образовательное дошкольное учреждение- это коллектив соратников, 
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которые согласовывают свои поступки для приближения коллективных целей. 

Основой функционирования  профессиональной общности ДОО является 

корпоративная культура. 

Корпоративная культура – добровольное принятие миссии, ценностей, 

традиций, норм и правил организации, регулирующих поведение, деятельность, 

общение сотрудников. 

Корпоративная культура является в целом ключевым фактором развития 

организации и во многом определяет поведение сотрудников. 

Корпоративная культура придаёт сотрудникам ДОО организационную 

идентичность, определяет внутригрупповое представление о компании, являясь 

важным источником стабильности и преемственности в организации. Это 

создает не только у педагогов, но и у всех сотрудников ощущение надёжности 

образовательной организации и своего положения в ней, способствует 

формированию чувства социальной защищённости.  

Основные критерии корпоративной культуры ДОО: 
1) коммуникационная система общения - активно используются следующие 

каналы коммуникации: совещания; семинары, практикумы; консультации; 

собрания; анкетирование интернет-сайты и страницы в социальных 

сетях.Дошкольное учреждение имеет тесные контакты с культурными 

объектами и социальными институтами города Лакинска; 

2) критерии мотивации сотрудников;  

3)  внешний вид и стиль одежды сотрудников, а не только педагогов;  

4) реакция администрации  на критические замечания рядовых сотрудников;  

5)  стиль управления  (демократический, авторитарный, попустительский);  

6) трудовой потенциал:возможности для обучения, профессиональной 

переподготовки и карьерного роста сотрудников; осознание педагогами 

возможных ориентиров профессионального творчества в контексте единой, 

принятой всем коллективом, корпоративной культуры; 

7) профессиональная и трудовая этика сотрудников; 

8)  взаимоотношения между сотрудниками, а также между педагогами и  

семьями воспитанников; 

Корпоративная культура ДОО базируется на лучших традициях, 

сформировавшихся за период функционирования детского сада. 

К ценностям, лежащим в основе корпоративной культуры ДОО относятся:  

- единое понимание цели деятельности коллектива по формированию и 

развитию личности воспитанника;  

- единый подход к пониманию личности воспитанника как активного 

участника педагогического процесса;  

- единый взгляд на роль воспитателя в процессе обучения как 

организатора процесса обучения и воспитания;  

- стремление к успеху;  

- высокую трудовую активность;  

- исполнительскую дисциплину;  

- уважение к коллегам по работе, соблюдение этих взаимоотношений; - 



90 
 
 

гордость за детский сад, преданность его целям, уважение к традициям; - 

уважение к ветеранам, положительный настрой по отношению к молодежи; - 

поддержка семейных ценностей сотрудников 

Элементом корпоративной культуры  является фирменный стиль ДОО: 

символика, логотип. Присутствие логотипа ДОО обусловливает узнаваемост ь 

в разных кругах общественности, а также, используя их можно показать 

главную философию и цели изучаемого дошкольного учреждения. 

Основу корпоративной культуры профессиональной общности ДОО 

составляет Кодекс этики и правила поведения для сотрудников. 

Профессиональная этика воспитателей включает в себя систему 

общепризнанных моральных ценностей, качества национального характера, 

нравственные обычаи, традиции и понятия, укоренившиеся в обществе и в 

системе этического поведения 

Основополагающим принципом работы является принцип: «уважать друг 

друга». Все сотрудники обязаны в любой ситуации вести себя корректно, с 

соблюдением всех этических норм и требований законодательства, независимо 

от места и характера работы. Соблюдение этических норм имеет особое 

значение для организации 

. Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 Быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 Мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 Поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

 Заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

 Содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 Воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 Учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 Воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

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

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребёнка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребёнка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 
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обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребёнка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Общность предполагает единство, единство людей, единство взглядов, 

позиций, отношения, выработку общих принципов взаимодействия, сохраняя 

при этом уникальность и единичность каждого участника общности. В этом 

объединении мы видим возможность эффективного взаимодействия с семьями, 

родителями наших воспитанников, общего влияния на воспитание и развитие 

ребёнка 

Для родителей важно иметь возможность быть со своим ребёнком, 

общаться с ним в новой, непривычной обстановке и атмосфере праздника. Как 

следствие, происходит формирование общих интересов; понимание важности 

общения; осознание своей родительской позиции по отношению к ребёнку и 

возникновение детско-родительской общности. 

Выстраивание конкретной и отчётливой коммуникативной стороны 

общения, включает в себя невербальные и виртуальные каналы. Данное 

общение исполняется при помощи разнообразного рода коммуникаций. В 

процессе общения все участники образовательного процесса (воспитатели, 

родители и дети) в детском саду меняются педагогической, методической и 

научной информацией, опытом, знаниями. При взаимодействии, они 

приобретают договорённость о коллективной деятельности, определяют 

сплочённость взглядов, настроений, идей; добиваются единства волнений, 

размышлений, указаний по отношению к разнообразным событиям, самим себе, 

иным людям. При общении представляются свои стили поведения, обычаи, 

манеры, выражают единство и солидарность, проявляют умение в отличии 

групповой и коллективной деятельности. К профессионально-родительским 

общностям в ДО Оотносится Совет родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Детско-взрослая общность.  

Детско-взрослая  общность – это такое совместное бытие детей и взрослых, 

для которого характерно их содействие друг другу, сотворчество, 

сопереживание, где учитываются склонности, особенности каждого, его 

желания, права и обязанности. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребёнку 

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

у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребёнка. Находясь в общности, ребёнок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребёнком и становятся его собственными. 

Общность строится и задаётся системой связей и отношений её участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 
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Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребёнка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребёнок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребёнка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребёнка как 

со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребёнка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребёнка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада.  
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики 

и поведения: 

 Педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

 Улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 Педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 Педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

 Тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

 Уважительное отношение к личности воспитанника; 

 Умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 Умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 Уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 
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 Умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 Умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 

отношениях с детьми; 

 Умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 Знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 Соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
 

2.7.2.4 Задачи воспитания в образовательных областях 
 

Содержание данного раздела обязательной части АОП ДО построено на  

содержании Задач воспитания в образовательных областях  ФАОП ДО (раздел 

Федеральная рабочая программа воспитания, пункт 49.2.1., стр.707). 

Содержание РПВ ДОО в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно- нравственными и социокультурными ценностями». 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо 

соотнести направления воспитания и образовательные области.   

Содержание РПВ реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и 

трудовым направлениями воспитания; 

 Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

 Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с 

социальным и эстетическим направлениями воспитания; 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

 Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с 

физическим и оздоровительным направлениями воспитания.  
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Образовательная 

область 
Требование ФГОС к содержанию ДО  

Решение задач воспитания в 

рамках образовательной области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 Воспитание любви к своей семье, 

своему населённому пункту, 

родному краю, своей стране; 

 Воспитание уважительного 

отношения к ровесникам, родителям 

(законным представителям), 

соседям, другим людям вне 

зависимости от их этнической 

принадлежности; 

 Воспитание ценностного 

отношения к культурному наследию 

своего народа, к нравственным и 

культурным традициям россии; 

 Содействие становлению 

целостной картины мира, 

основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном;  

 Воспитание социальных чувств и 

навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, 

умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции. 

 Создание условий для 

возникновения у ребёнка 

нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком 

опыта милосердия и заботы; 

 Поддержка трудового усилия, 

привычки к доступному 

дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 

 Формирование способности 

бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда 

других людей. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование 

познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о 

 Воспитание отношения к знанию 
как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, 

страны; 

 Приобщение к отечественным 

традициям и праздникам, к истории 

и достижениям родной страны, к 

культурному наследию народов 

России; 
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свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 Воспитание уважения к людям ‒ 

представителям разных народов 

России независимо от их этнической 

принадлежности; 

 Воспитание уважительного 

отношения к государственным 

символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

 Воспитание бережного и 

ответственного отношения к 

природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта 

действий по сохранению природы. 

 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной 

культурой. 

 Владение формами речевого 

этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

 Воспитание отношения к родному 

языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном 

языке). 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

 Воспитание эстетических чувств 

(удивления, радости, восхищения, 

любви) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей 

искусства  

(в соответствии с возрастными 

особенностями); 

 Приобщение к традициям и 

великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам 

мировой художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей 

«красота», «природа», «культура»;  

 Становление эстетического, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребёнка; 

 Формирование целостной 

картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-
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образного способов его освоения 

детьми; 

 Создание условий для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к 

творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми).   

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 Формирование у ребёнка 

возрастосообразных представлений 

о жизни, здоровье и физической 

культуре;  

 Становление эмоционально-

ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, 

подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

 Воспитание активности, 

самостоятельности, уверенности, 

нравственных и волевых качеств. 

 

Содержание рабочей программы воспитания основано на лучших 

отечественных исторических, культурных традициях.  

 

Содержание работы по всем направлениям реализуется через 

следующие компоненты: 

 

Когнитивный компонент 

(когнитивно-смысловой) 

Овладение детьми, доступных возрасту, 

объёмом представлений и понятий об 

окружающем мире: социальном устройстве 

общества, жизни   народа, истории страны, 

культуре, традициях народа, природе 

родного края, 

Эмоционально-

побудительный 

компонент(эмоционально-

ценностный) 

Переживание личностью положительного 

эмоционального отношения к усваиваемым 

знаниям, окружающему миру, проявление 

интереса к этим сведениям, потребности 

расширить свой кругозор, стремления 

участвовать в общественно полезном труде; 

Деятельностный  

компонент  

(регуляторно-волевой) 

Реализация эмоционально 

прочувствованных и осознанных знаний в 

деятельности, наличие комплекса 

нравственно-волевых качеств, развитие 
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которых обеспечивает действенное 

отношение к окружающему. 

 

Когнитивный компонент реализуется   через образовательную работу по 

реализации образовательных областей в ходе занятий и культурных практик. 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

В основе патриотического направления воспитания лежат ценности 

«Родина» и «Природа». 

Образовательные области: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие 

Ценность «Родина» 

Ценностное отношение к Родине -это особый характер связи человека с 

местом проживания, который характеризуетсяосознанной причастностью 

гражданина к прошлому, настоящему и будущему своей страны, стремлением 

сохранить и приумножить достижения, культурное наследие родного края, 

защитить идеи и ценности, принятые в обществе. Такое отношение формируется 

в процессе освоения личностью ближайшей социокультурной среды, а также 

через переживание в этом процессе положительных эмоций,чувств гордости, 

уважения, заботы и т.п. Ценностное отношение к Родине выражается в бережном 

отношение к её истории, культуре, в признании традиций и спецификинародов, 

её населяющих; в осознании ответственности каждого гражданина за будущее 

страны, в стремлении сохранить и приумножить достижения, культурное 

наследие, защитить идеи и ценности, принятые в обществе. 

Объективным показателем патриотизма является «моральное отношение 

индивида к окружающей действительности, к самому себе, кродному краю, 

героям войны,людямтруда,к Родине. 

Ценностное отношение к Родине у детей дошкольного возраста- это 

позитивная расположенность ребёнка к месту проживания, формируемая в 

процессе усвоения и присвоения исторического икультурного наследия, 

знакомства с современными достижениями страны, со спецификой 

географического и геополитического положения, а также через 

активноевключение ребёнка в значимые социокультурные события, 

чтоприводит к переживаемым чувствам гордости, сопричастности, готовности 

отстаивать интересы родины и своего народа. 

Воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения 

необходимо начинать с воспитания ценностного отношения к родине, начиная 

ещё с самого раннего детства и детского сада.Патриотические чувства 

закладываются в процессе жизни и бытия человека, находящегося в рамках 

конкретной социокультурной среды. Люди с момента рождения инстинктивно, 
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естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и культуре 

своей страны, к быту своего народа.  

В основе  ценностного отношения к  Родине лежит развитие нравственных 

чувств, которые у дошкольников формируются на основе роста осознанности и 

устойчивости эмоциональных переживаний. Этот процесс является 

основополагающим для детей данного возраста. Чувства для дошкольника 

становятся центральной линией, определяющей поступки, выражающей 

отношение ребёнка к миру. 

Следует учитывать, что дошкольник воспринимает окружающую его 

действительность эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному 

городу Лакинску, к родной стране у него проявляются в чувстве восхищения 

своим городом, своей страной. Такие чувства не могут возникнуть после 

нескольких занятий. Это результат длительного, систематического и 

целенаправленного воздействия на ребёнка. 

Воспитание детей осуществляется ежесекундно, на занятиях, 

мероприятиях, праздниках, в игре и в быту. Работа строится таким образом, 

чтобы она проходила через сердце каждого воспитанника детского сада.  

Особый пласт ценностей, определяющий нравственные отношения 

личности, составляют социальные ценности, связанные с малой родиной –

местом, где человек родился, где живут его родные и близкие. Именно такие 

ценности выступают регуляторами поведения и деятельности человека как в 

ближайшем окружении, прежде всего в период детства,так и за его пределами, 

когда индивид взрослеет и мигрирует между социальными группами и 

принимает на себя те или иные социальные роли. 

Ценностное отношение к малой родине, как своеобразный стержень во 

многом определяет и мотивационную сферу личности, поскольку человек 

оценивает свои поступки и события вокруг относительно близких ему по духу и 

«расстоянию» ценностей. Иными словами, человек на протяжении всей жизни, 

познавая мир, действуя в нем, взаимодействуя с другими людьми, ориентируется 

на тот багаж ценностных отношений, которые связаны с малой родиной и имеют 

для него существенное значение.Ценностное отношение к малой родине 

складывается в непосредственной жизнедеятельности ребёнка и ежедневном 

общенииего с людьми из ближайшего окружения. С одной стороны постоянная 

включенность в культуру родного края позволяет ребёнку естественно к ней 

приобщаться, с другой стороны рутинное, интуитивное, «скрытое» для взора 

ребёнка включение его заставляет его репродуктивно следовать нормам, 

обычаям, стереотипам. 

Понимая процесс социализации (в том числе приобщение к культуре малой 

родины) как процесс активный и творческий, нужно обеспечивать ребёнку 

возможность рефлексии жизнедеятельности и насыщать его жизнь яркими 
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событиями. Известно, что рефлексия жизнедеятельности для детей дошкольного 

возраста практически не возможна по многим причинам. Однако, дошкольники 

уже могут адекватно реагировать на происходящие в их жизни события и 

оценивать их. В городе Лакинске есть свои региональные особенности, 

особенности исторического развития, специфические черты культуры и 

традиций, которые формируют у ребёнка интерес и привязанность к родному 

краю. 

Средствами воспитания ценностного отношения к Родине у дошкольников 

являются самоокружение (природное и социальное), в котором они живут, 

художественная литература, музыка, изобразительное искусство. 

Содержание патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста включает следующие разделы: 

Малая Родина 

 Знакомить детей с городом, селом, его историей, гербом, 

традициями, выдающимися горожанами, селянами прошлого и 

настоящего времени, достопримечательностями. 

 Дать детям первоначальные знания о достопримечательностях 

города, знать и  называть названия улиц, площадей, парков, театров. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

 Формировать любовь к малой родине. 

Наша Родина - Россия 

 Формировать и развивать представления о  стране. 

 Ввести понятия «государственные символы». 

 Формирование и расширение знаний о городах. 

 Воспитывать азы гражданственности и патриотизма. 

Этнокультурное воспитание включает в себя: 

 Знакомство детей с историей и культурой народов России. 

 Знакомство детей с традиционно - бытовой культурой народов 

России. 

 Освоение воспитанниками основ этнокультурных категорий и 

ценностей. 

 Получение каждым ребёнком необходимых и достаточных 

представлений о ближайшем национальном окружении. 

 Воспитывать интерес к народному быту. 

 Развитие этнической идентичности ребёнка. 

 Накопление ценностного отношения, интереса к культуре родной 

страны, своего этноса и других народов и национальностей. 

 Социализация и приобщение детей к общим и этнокультурным 

ценностям. 

Культурное и научное наследие России 
 Приобщение детей к культурному наследию, праздникам, 

традициям, народно - прикладному искусству, устному народному 

творчеству, музыкальному фольклору, народным играм. 
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Эти задачи необходимо решать во всех видах детской деятельности: на 

занятиях, в играх, в труде, в быту - так как воспитывают в ребенке не только 

патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми 

и сверстниками. 

 

Содержание воспитательной работы по приобщению детей к ценности 

«Родина» детей дошкольного возраста в  

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Компонент Старшая группа Подготовительная группа 

Эмоционально-

побудительный 

Воспитывать любовь к своему 

городу (посёлку).  

 

Воспитывать у детей чувство 

принадлежности юного гражданина  

к своей стране- России. 

 

 

Формировать понимание, что 

их город (посёлок) - частица 

Родины. 

Формирование у детей первичные 

представления о ценности любви к 

своей  Родине. 

Формировать уважительное 

отношение к государственным 

символам. 

Воспитывать гордость за 

неповторимость своей Родины. 

 

Воспитывать у детей чувство 

принадлежности юного 

гражданина  к своей стране- 

России. 

Продолжать воспитывать у детей 

чувство принадлежности юного 

гражданина  к своей стране- 

России. 

Воспитывать у детей  

уважение к представителям 

других национальностей, 

проживающих в России. 

Формировать у детей первичные 

представления о многообразии 

традиций, укладов жизни народов, 

проживающих в России. 

Воспитывать у детей 

эмоциональный отклик на   

события военных лет.  

Воспитывать у детей 

эмоциональный отклик на   

события военных лет. 

Воспитывать у детей  уважение к 

представителям других 

национальностей и народам мира. 

Деятельност- 

ный 

Пробуждать в детях интерес к 

стране, в которой они живут. 

 

 

Воспитывать познавательный 

интерес к истории своей страны. 

Способствовать развитию 

национальной толерантности. 

Побуждать детей бережно 

относиться к историческому и 

культурному наследию своего 

Побуждать детей бережно 

относиться к историческому и 

культурному наследию своего 
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города Лкинска, Владимирской 

области, России 

города(посёлка), страны, других 

стран. 

Вызвать желание больше знать 

о России. 

 

Формирование устойчивого 

интереса к истории и культуре 

своей Родинычерез различные 

виды деятельности; 

Воспитывать умение 

отображать полученные знания 

и свои патриотические чувства 

в изобразительной, игровой, 

творческой деятельности. 

Воспитывать умение отображать 

полученные знания и свои 

патриотические чувства в 

изобразительной, игровой, 

творческой деятельности. 

 

Развивать умение запоминать 

интересные факты из истории 

создания города. 

Развивать умение запоминать 

интересные факты из истории 

своего региона и родной страны 

России. 

Побуждать детей к 

проявлению внимания и заботе 

тех, кто защищал нашу 

Родину. 

Создавать у ребёнка стремление к 

героическому образу, естественное 

желание подражать военным. 

 

Ценность «Природа» 
Понятие Ценность «Природа» можно определить как осознание  

значимости объектов природы для жизни человека, удовлетворение 

познавательных, нравственных, эстетических потребностей средствами 

природы, умение взаимодействовать с ней, её охранять и преумножать.Природа 

является фактором формирования нравственно-волевых качеств личности 

ребёнка, развития его ценностных экологических ориентаций. Она 

способствует накоплению морально-ценностного опыта, формированию 

нравственной позиции по отношению к ней, воспитанию любви, бережного и 

заботливого отношения ко всему живому (нравственная ценность). Велика роль 

природы в развитии эстетической сферы дошкольника, умения видеть, 

понимать и оценивать красоту родного края, передавать её в доступных детям 

видах творчества (эстетическая ценность).  

Природа - источник существования людей, естественная лечебница, 

способствующая развитию физических сил и задатков, благотворно влияющая 

на организм ребёнка. Солнечные и воздушные ванны, водные процедуры в 

сочетании с активной деятельностью - залог здоровья, бодрости, оптимизма 

детей дошкольного возраста (оздоровительно-гигиеническая ценность). Не 

менее важно, что дошкольное детство является наиболее благоприятным 

периодом эмоционального взаимодействия человека с природой, когда его ум и 

чувства развиваются соответственно характеру отношений с окружающим 

миром. 
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Ценностное отношение к природе формируется благодаря осознанию 

человеком значения природы в удовлетворении личных и общественных 

интересов и потребностей, проявляется в системе позитивных установок 

человека и определяет характер его деятельности в природе. Ценностное 

отношение к природе складывается в результате эмоциональных реакций 

человека на природные объекты и является важнейшей предпосылкой 

формирования экологической культуры личности.Ценностное отношение к 

природе основано на переживании человеком эмоций, опирающихся на 

личностную реакцию, проявляемую во взаимодействии с природными 

объектами. 

Под ценностным отношением к природе будет пониматься интегративное 

качество личности ребёнка, проявляющееся в эмоционально-ценностном 

восприятии природы; характеризующееся пониманием ценности природы; 

выражающееся в оценочных суждениях и стремлении оказать помощь природе.  

Любовь к родной природе– одно из проявлений патриотизма.У детей 

воспитывается умение этически воспринимать красоту окружающего мира, 

относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно. 

Ценностное отношение к природе у детей дошкольного возраста можно 

определить, как ценностные нормы, установки, правила взаимодействия ребёнка 

с природным окружением и переживаемые им при этом чувства.  

Для  развития ценностного отношения к Природе детей дошкольного 

возраста выделяют следующие аспекты понятия ценности природы: 

 Эстетическая ценность природы.  

Общение с природой вызывает у человека положительные эмоции и чувства: 

он получает удовольствие от красоты растений и животных, от приятных звуков 

– пения соловья, стрекотания кузнечика; от нежного запаха цветов. Особую 

радость человек испытывает, общаясь с детёнышами животных, наблюдая за их 

весёлым поведением, созерцая прелесть цветущих растений. Красоту природы 

люди отражают в различных изделиях и произведениях народного искусства 

(создают игрушки в виде животных; используют растительные элементы в 

различных видах художественной росписи – хохломской, гжельской, 

городецкой, в плетении кружев, создании рисунка на ткани); 

 Познавательная ценность природы.  

Человек учится у природы. Его наблюдения помогают придумывать и 

создавать необходимые для жизни и деятельности предметы. (Наблюдение за 

солнцем, он придумал лампу; увидев паутину – нитки, клешни рака – ножницы; 

по аналогии с грибами сделал зонт.) 

 Нравственная ценность природы.  

Общение с природой развивает человека нравственно. Замечая состояние 

живых существ, заботясь о них, помогая в удовлетворении потребностей, 

человек сам становится лучше, добрее, человечнее. Совершая по отношению к 

живому негуманные, плохие поступки, человек может вырасти злым, жестоким. 
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Формирование у ребёнка ценностного отношения к природе – длительный и 

сложный процесс, на который оказывают влияние многие факторы. Важными 

факторами формирования и развития ценностного отношения выступают 

психологические механизмы интериоризации, идентификации, рефлексии идр. 

Для возникновения отношения к природе как ценности ребёнку необходимо 

прочувствовать и пережить такое отношение.  

Результатом экологического воспитания является экологическая 

культура личности, заключающаяся в наличии у ребёнка экологических знаний 

и умений руководствоваться ими в реальной практике поведения, готовности и 

умений осуществлять разнообразные деятельности в природе, реализуя 

требование бережного отношения к ней. 

Содержание работы по экологическому воспитанию реализуется по 

следующим разделам: животный мир, растительный мир и грибы, сезонные 

изменения в природе, неживая природа, природные явления, роль человека в 

природе и включает в себя: 

 Формирование осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают ребёнка и с которыми он 

знакомится в дошкольном детстве  

 Формировать обобщённое представление о приспособленности 

живых организмов к условиям относительно постоянной среды 

обитания (рыбы, земноводные, некоторые насекомые и звери 

приспособлены к жизни в водной среде; насекомые – в наземно-

воздушной; многие животные ведут наземный образ жизни). 

 Формировать обобщённое представление О лесе, парке, водоёме, 

болоте и т.д. нужно дать знания как об экосистеме – сообществе, 

образованным живыми организмами и средой их обитания.  

 Воспитывать осознанно- правильное отношение к природе, которое 

проявляется в том, что дети уже сами могут объяснить своё 

поведение в природе, могут понять объяснение взрослых, 

самостоятельно выполнять отдельные, групповые поручения, 

используя знания о потребностях живых существ.  

 Формирование умения оказывать посильную помощь в деятельности 

взрослых, направленной на сохранение растений, животных, условий 

их жизни и жизни самого человека. 
 

Содержание воспитательной работы по приобщению к ценности 

«Природа» детей дошкольного возраста  

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

Компонент Старшая группа Подготовительная группа 

Формировать основы 

экологической культуры и 

Воспитывать осознанно относится к 

экологическим нормам (проявляет 
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Эмоционально-

побудительный 

безопасного поведения в 

природе, понятия о том, что в 

природе все взаимосвязано и 

человеку нельзя нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и 

растительному миру. 

бережливость, умеренность), 

проявлять интерес к природе 

 

Создавать атмосферу 

эмоционально-эстетических 

переживаний, используя 

литературные художественные 

произведения. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической 

стороне окружающей природы, 

используя потенциал 

природоведческой детской 

познавательной литературы 

Воспитывать осознанно 

относится к экологическим 

нормам (проявлять 

бережливость, умеренность), 

проявлять интерес к природе 

Побуждать детей к осознанию 

уникальности живой природы, 

«абсолютной ценности жизни, 

осознание тесной взаимосвязи 

человека с природой 

 

Воспитывать чувство единения 

с природой, умение проводить 

мысленные и словесные 

диалоги с объектами природы. 

Воспитывать чувство 

ответственности за своё отношение 

к природе 

Побуждать детей к осознанию 

уникальности живой природы, 

«абсолютной ценности жизни, 

осознание тесной взаимосвязи 

человека с природой 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, не нарушающее 

взаимосвязей сообществ 

Формирование у дошкольников 

ценностного отношения к  

природе  с позиции художников.  

Формирование у дошкольников 

ценностного отношения к  природе  

с позиции деятелей культуры.  

 

 Формировать у детей 

началаэкологического сознания : 

1. Последствия поступков человека 

отражаются не только на 

ближайшем окружении, но и в 

масштабах макрокосма.  

2. Каждый живой организм 

нуждается для своего 

существования в комплексе 

условий; нарушение хотя бы одного 

из них приводит к ухудшению 

состояния, а зачастую и к гибели.  

3. Если человек берет под опеку 

животное или растение, он несёт за 

него ответственность; поэтому 

вначале нужно узнать, в каких 
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условиях оно нуждается, а затем 

создать эти условия.  

4. В природе не бывает ни полезных, 

ни вредных организмов. 

Таковыми они считаются только по 

отношению к человеку. Поэтому 

каждый организм, каким бы 

вредным он ни был для нас, имеет 

право на существование.  

5. По внешнему виду организма 

можно примерно определить, в 

каких условиях нуждается 

определённый организм; 

ориентиром служат отдельные его 

признаки; по внешнему виду и 

поведению знакомых объектов 

можно примерно определить, какие 

условия жизни нарушены, чего им 

не хвата 

6. Человек – единственное 

существо, которое обладает 

развитым разумом. Благодаря 

разуму он является самым сильным 

существом на Земле. 

Следовательно, он несёт 

ответственность за создание 

благоприятных условий жизни как 

для домашних, но и для свободно 

живущих организмов 

Деятельностный 

Воспитывать у детей 

потребность во взаимодействии 

с природой, стремление оказать 

помощь живым объектам 

Воспитывать гуманное 

отношение к природе, 

желание сберечь и 

сохранить красоту 

природы. 

Побуждать детей видеть 

эстетическую красоту объектов 

природы , бережно относиться к 

ним, желание ухаживать за 

объектами природы 

формировать представление 

детей о красоте природы 

страны, правилах поведения 

наприроде. 

Продолжать содействовать 

усвоению детьми норм и правил 

поведения в природе. 

 

Побуждать детей выражать 

отношение к природе в 

коротких рассказах, рисунках 

Побуждать детей выражать 

отношение к природе в коротких 

рассказах, рисунках 
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Формировать у детей навыки по 

уходу за живыми организмами,  

 

Формировать у детей достаточные 

навыки по уходу за живыми 

организмами, пытаться 

самостоятельно определять роль 

того или иного представителя 

живой природы 

 

Побуждать детей 

предпринимать попытки 

самостоятельно определять роль 

того или иного представителя 

живой природы, длительно 

наблюдать за живыми 

организмами, делать выводы на 

основе собственных 

наблюдений, собственного 

опыта, выступать в  защиту 

живого 

Формировать позицию помощника 

и защитника природы, воспитывать 

ответственность за своё отношение 

к природе. 

 

 

 Формировать представления 

о неразрывной связи человека с 

природой (человек – часть 

природы); желание беречь природу. 

Формировать у детей потребность 

обсуждения проблемы 

ответственности за жизнь живых 

существ,  о влиянии человека на 

живую природу. 

Воспитывать у детей потребность 

во взаимодействии с природой, 

стремление оказать помощь живым 

объектам 

 

Духовно – нравственное направление 
В основе духовно-нравственного направления воспитания лежат 

ценности «Жизнь», «Милосердие», «Добро». 
Образовательные области: социально – коммуникативное развитие, 

физическое развитие. 

Усвоение нравственных ценностей представляет собой процесс 

образования в сознании ребёнка  структуры, включающей следующие три 

элемента в их взаимосвязи: все более глубокое понимание нравственного смысла 

поступков, их оценочную сторону и эмоциональное к ним отношение. В 

дошкольном возрасте осу 

Духовно- нравственные переживания возникают на основе опыта друг 

другу доверия,принятие и понимание другого как другого. У детей дошкольного 

возраста процесс духовно-нравственнх переживаний только зарождается. 

В системе  духовно- нравственного воспитания главное место занимает 
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ценность Жизнь. Самая высшая и абсолютная ценность – это сам человек, его 

жизнь. Собственная жизнь – ценность для каждого из нас. Только при жизни 

человек может радоваться, любить, дружить, веселиться. Для детей дошкольного 

возраста  ценность Жизнь абстрактная, так как у них нет социального опыта, 

жизненного опыта. Ценность здоровья ещё не существует для ребёнка, на 

главных местах у него – игра и общение со сверстниками. В ценностях ребёнка 

нет должного места для здоровья и здорового образа жизни, отсутствует 

понимание  важности этих ценностей. По причине абстрактности понятия 

«здоровье», ребёнок затрудняется в понимании смысла и тем самым у него не 

формируется положительное отношение к ценности и к процессу введения 

здорового образа жизни. Дошкольник не обращает внимание на своё состояние 

здоровья и принимает его как постоянное и не изменяемое. Он постоянно верит 

в его состояние. Что обозначается как «нездоровое поведение», 

«нереалистическое оптимизм». 

Ценности жизни, с одной стороны, становятся содержанием воспитания, с 

другой стороны, преломляясь сознанием ребёнка, определяют его отношение к 

познаваемому, к окружающим людям, природе, к самому себе (в форме 

установок,убеждений, интересов, стремлений, желаний, намерений). Это 

означает, что вся жизнь дошкольников должна бытьнаполнена образцами 

нравственного поведения:чувствами, делами, поступками, которые убеждают 

детей в необходимости поступать в соответствии с нравственными ценностями, 

а значит, любить, проявлять заботу, сочувствовать, сопереживать, помогать. 

Содержание работы по  воспитанию ценностного отношения к «Жизни»  

включает в себя следующие смысловые блоки: 

 Формирование основ нравственности, уважение к другим людям,  

 Охрана собственного здоровья и других людей. 

 

 

Содержание воспитательной работы по приобщению детей к 

ценности «Жизнь» детей дошкольного возраста 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Компонент Старшая группа Подготовительная группа 

Эмоционально-

побудительный 

Воспитывать детей 

эмоциональный отклик на 

приобщение их к здоровому 

образу жизни. 

Воспитывать Эмоциональное 

отношениек охране своей  Жизни и 

жизни других людей. 

Формировать представления 

детей о человеке как живом 

существе: об условиях, 

необходимых ему для жизни; 

об особых потребностях 

человека; о внешнем строении 

человека, органах чувств, 

Формировать представления детей о 

человеке как живом существе. 
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некоторых внутренних 

органах; о различных 

состояниях и чувствах 

человека; о здоровье и 

болезни. 

Формировать представления 

об образе жизни и его 

значении для здоровья 

человека, о специальной 

организации образа жизни 

ребёнка в детском саду. 

 

Формировать представления детей об 

образе жизни человека; о ритмичности 

жизнедеятельности, режимных 

моментах, организации дня в детском 

саду, отдыхе и досуге; 

о психологическом комфорте; 

о зависимости здоровья от образа 

жизни. 

 

Воспитание уважения к правам 

другого человека.  

Довести до сознания детей, что 

каждый человек имеет право на жизнь 

и здоровое развитие; государство 

заботится об охране жизни. 

Развивать позитивное 

отношение дошкольников к 

формированию представлений 

о ЗОЖ. 

Развивать позитивное отношение 

дошкольников к формированию 

представлений о ЗОЖ. 

 

Побуждать детей к выбору 

правил здорового образа 

жизни. 

Побуждать детей к выбору правил 

здорового образа жизни. 

 

Способствовать становлению 

устойчивого интереса к 

нормам здорового образа 

жизни. 

Воспитывать у детей осознание 

ценность здоровья, понимания 

необходимости бережного отношения 

к здоровью. 

Деятельностный 

Воспитывать у детей привычку 

к строгому соблюдению 

режима дня и вырабатывать 

потребность к ежедневным 

занятиям физическими 

упражнениями, развивать 

умение самостоятельно 

заниматься этими 

упражнениями в детском саду 

и дома. 

Воспитывать у детей привычку к 

строгому соблюдению режима дня и 

вырабатывать потребность к 

ежедневным занятиям физическими 

упражнениями, развивать умение 

самостоятельно заниматься этими 

упражнениями в детском саду и дома. 

Формировать у  детей 

стремление проявлять 

инициативу и 

самостоятельность при 

подготовке и проведении 

оздоровительных, 

закаливающих и санитарно-

гигиенических мероприятий на 

Развивать у детей стремление 

проявлять инициативу и 

самостоятельность при подготовке и 

проведении оздоровительных, 

закаливающих и санитарно-

гигиенических мероприятий на основе 

осознания их необходимости. 
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основе осознания их 

необходимости. 

 

 

Воспитывать привычку 

следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, 

причёски; самостоятельно 

чистить зубы, следить за 

чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать нос 

платком, отворачиваться в 

сторону. 

Воспитывать положительный настрой 

на выполнение  процессов 

самообслуживания. 

Продолжать формировать 

умение проявлять в поведении, 

выражать в игровых и 

жизненных ситуациях 

социально ценные 

представления, основанные на 

уважении к другому человеку 

и признании его как ценности. 

Воспитывать у детей желание 

проявлять в поведении, выражать в 

игровых и жизненных ситуациях 

социально ценные представления, 

основанные на уважении к другому 

человеку и признании его как 

ценности. 

Упражнять детей в 

использовании нужной формы 

поведения в разных 

обстоятельствах и жизненных 

ситуациях. 

 

Формировать у детей навык 

устанавливать причинно- 

следственные связи, выраженное 

стремление подражать образцам 

поведения взрослого, который 

выступает для ребёнка в качестве 

авторитета. 

Формировать потребности в 

двигательной деятельности, 

совершенствованию техники 

основных движений, развитию 

психофизических качеств, 

закреплению навыков 

выполнения 

общеразвивающих и 

спортивных упражнений, 

развитию интереса к 

спортивным и подвижным 

играм. 

Развивать у детей потребности в 

двигательной деятельности, 

совершенствованию техники основных 

движений, развитию психофизических 

качеств, закреплению навыков 

выполнения общеразвивающих и 

спортивных упражнений, развитию 

интереса к спортивным и подвижным 

играм. 

 

 

Формировать привычку к 

соблюдению прав. 

 

Формировать умение оперировать 

знаниями в реализации правового 

поведения; реализацию правового 

поведения в деятельности. 

Формировать у детей 

первоначальные навыки 

самоохранительного 

поведения. 

Формировать у детей первоначальные 

навыки самоохранительного 

поведения. 

Формировать умение 

заботиться о своём здоровье. 

Формирование у детей навык 

здорового образа жизни. 
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Отрабатывать правильность 

действий при 

возникновенииопасной 

ситуации. 

Формировать у детей первоначальные 

умения и навыки  элементарной 

первой помощи. 

Направлять детей  на 

реализацию продуктивной 

деятельности дошкольников, 

способствующей выражению 

их представлений о ЗОЖ в 

рисунках, аппликациях, 

поделках из пластилина, теста, 

глины. 

Направлять детей  на реализацию 

продуктивной деятельности 

дошкольников, способствующей 

выражению их представлений о ЗОЖ в 

рисунках, аппликациях, поделках из 

пластилина, теста, глины. 

 

Ценности «Милосердие и «Добро» 
Особое место в духовно-нравственном воспитании ребёнка занимают 

гуманистические ценности, к которым относятся морально-этические 

(милосердие,добро). В дошкольном детстве формируются идеалы, которые 

являются концентрированным выражением возвышенных духовных ценностей. 

Доброта и милосердие – это высочайшие нравственные ценности. В них 

проявляются гармония чувств, мыслей, поступков, активное противостояние 

всему дурному, готовность помочь кому-нибудь или простить кого-либо из 

сострадания. 

В раннем детстве, когда ещё только начинает формироваться в человеке все 

человеческое, воспитание добрых чувств приобретает особое значение. 

Милосердие – сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное 

отношение к другому человеку; противоположность милосердия – равнодушие, 

жестокосердие, злонамеренность, враждебность, насилие. 

Воспитание сострадательного отношения к такой категории людей даёт 

предпосылки проявлений уважения друг к другу, понимания того, что каждый из 

нас, или наши близкие могут оказаться в подобной ситуации и  будут нуждаться 

в той или иной поддержке.  Деятельное проявление милосердия - различная 

помощь, благотворительность и т.д. 

Милосердие - это вершина нравственности, так как в ней сочетается любовь к 

людям, ко всему живому с добротой, способностью к сопереживанию. 

В многовековой культуре человечества милосердие, являясь важнейшей 

добродетелью и занимая одно из ведущих мест среди духовных ценностей, 

обусловило существующее противоречие между недостаточным уровнем 

проявления милосердия как нравственной ценности в процессе организации 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста, отсутствием 

бережного и чуткого отношения, равнодушием и грубостью в общении людей и 

необходимостью разработки путей и средств решения данной проблемы. 

 Проявление благородства, душевность отношений, безоглядное 

самопожертвование, милосердие всегда характеризовали широту русской души. 
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В пробуждении в детях светлых нравственных начал, желании жертвовать 

своими удобствами и интересами во имя защиты справедливости и добра 

считалось развитие чувства милосердия и любви. Важно создание атмосферы 

заботы, доверия и уважения к человеку в современном обществе, основанном на 

милосердии и сострадании к окружающим людяммилосердие является основой 

нравственного развития личности, воспитаннойв духовных и культурных 

традициях российского народа. 

Милосердие всегда строится на уважении и чувстве сострадания к человеку. 

Оно направлено на сохранение самоуважения в каждом человеке. Сострадание - 

это главный этический принцип в отношениях с другими людьми и со всеми 

живыми существами на земле. Благодаря этому, люди понимают друг друга, 

радуются чужим успехам, беспокоятся, когда кому-то плохо, и сломя голову 

бросаются на помощь. 

Воспитание милосердия является одним из способов знакомства ребёнка с 

истинными началами духовности, с общечеловеческими нравственными 

ценностями, определяющими его ориентацию в мире. 

Воспитание милосердия у детей дошкольного возраста представляет 

целенаправленный процесс формирования сострадательного, сочувственного 

отношения к окружающим людям, способности к эмоциональному отклику на 

чужую беду, умения радоваться своим и чужим успехам, оказывать 

бескорыстную помощь тому, кто в ней нуждается.  

Доброта – это душевное качество человека, которое проявляется в 

терпимости, отзывчивости, милосердии, стремлении сделать приятное людям: 

совершать поступки, вызывающие радость, благодарность и другие позитивные 

эмоции. Отзывчивость – это одно из положительных качеств личности, которое 

проявляется в желании помочь другому, сочувствовать ему, быть рядом, оказать 

помощь. 

Доброта – понятие ёмкое и многогранное. Это – человечность и 

отзывчивость, чуткость и доброжелательность, умение поступиться своим я», 

«хочу» ради «мы», «обязан», проявить готовность разделить невзгоды и радости 

других людей. 

Дети добры по своей природе, но бесценное зерно доброго требует 

постоянного ухода, иначе оно может не прорасти. Обязанность и долг взрослых,  

- учить маленького человека и мыслить, и чувствовать, и действовать по законам 

добрых человеческих отношений, по законам милосердия.То, какой 

чувственный опыт получает ребёнок в первые годы жизни – опыт доброты или 

жестокости – не может не сказаться на дальнейшем становлении его личности. 

В каждом человеке есть доброе и злое начало, поэтому задача воспитателя – 

раскрывать добрые чувства, предупреждать антигуманное отношение к 

окружающим. Ребёнок впервые узнает из сказок, что вокруг него существует 

какая-то другая жизнь, основанная на взаимодействии двух составляющих: 

http://irsepi.ru/philanthropes/
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добра, которое всегда вознаграждается за положительные поступки и действия, 

и зла, которое непременно к концу сказки оказывается наказанным. Так они 

учатся быть добрыми и снисходительными к близким, друзьям и знакомым, жить 

в окружающем мире, творить добро, помогать тем, кто нуждается в помощи. 

Содержание работы по  воспитанию ценностного отношения к 

«Милосердию» и «Добру»  включает в себя следующие смысловые блоки: 

 Воспитание гуманности как качества личности 

 Воспитание у детей  отзывчивости (способности увидеть чужую беду),  

 Воспитание у детей сострадания способности откликнуться на чужую беду), 

 Воспитание  способности помогать любому нуждающемуся. 

 Формирование у детей милосердного поведения, сохранение традиций 

народной, христианской этики в поведении и взаимодействии с другими 

людьми в контексте 

 Формирование навыков и привычки быть добрым 

 Формирование мотива быть добрым 

 

Социальное направление 
 

В основе социального направления воспитания лежат ценности – 

«Семья», «Дружба», «Человек», «Сотрудничество». 

Образовательные области: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие.  

 

Ценность «Cемья» 

Семья - группа людей, связанных брачными или (и) кровно-родственными 

отношениями, общим бытом, хозяйством, взаимопомощью и моральной 

ответственностью 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  семья 

представляется одной из базовых ценностей нашей страны, семья 

располагается в ряду основных национальных ценностей. 

Семья является важнейшим ценностным ориентиром. Семья как 

социальный институт является связующим звеном между ребёнком и 

обществом. Совместная культура родителей, значимые ориентиры семьи, 

умение и желание передать их потомкам являются основой духовно- 

нравственного воспитания ребёнка. 

Семья выступает как ценностная часть общества, а человек как часть семьи 

сам ориентируется на ценности этого мира. Человек имеет свою ориентацию на 

установки, убеждения, предпочтения, которые находят отражение в его 

поведении.В иерархии ценностей, ценности внутренней жизни значительнее 

социальной, и в их порядке семья как ценность обретает значимое, приоритетное 

место. именно семья вводит ребёнка в общество, и именно в обществе человек 

становится личностью, в семье закладываются основы человеческих отношений, 

и происходит первая социализация личности». В семейном кругу личность 
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постигает основную часть взаимосвязи с обществом, примеряет на себя 

поведение в обществе. Именно в семейном кругу в процессе взаимодействий 

между супругами, детьми, родными формируются главные законы и принципы, 

духовность, формируется самосознание, особенности личности ребёнка. Семья 

передаёт детям социальный, культурный, нравственный опыт. И самое главное – 

она обеспечивает преемственность духовной культуры. 

Ценностная система семьи как института обладает воспитательным 

потенциалом по воздействию на детей в плане их личностного развития. 

Именно наличие системы ценностей в семье позволяет противостоять 

негативным воздействиям. 

Ценностное отношение к семье можно представить в виде интегрального 

свойства личности, включающего в себя понимание, эмоции, мотивы, 

убеждения, деятельность. Со временем ребёнок начинает понимать 

сопричастность к семье и роду, осознает важность любви и взаимоуважения, 

активно участвует в жизни своей семьи, проявляет ответственность в семейных 

отношениях. Поэтому ориентация на ценностное отношение к семье, её 

нравственных устоев, ответственность перед ней является важной составляющей 

в нравственном развитии личности дошкольника. 

Ценностное отношение к семье имеет следующую структуру: 

 -ребёнок воспринимает семейные традиции как элементарную 

установку к семейным традиционным ценностям;  

  осознание ценностных отношений через эмоциональный, 

когнитивный и поведенческий компоненты;  

  семейные традиции воспринимаются как ценности культуры;  

  сочетание интересов и потребностей с ценностными ориентациями 

способствует регулированию поведения. 

Задачи воспитания ценностного отношения к Семье у дошкольников: 

1. Формировать уважение к свой семье, фамилии, роду.  

2. Формировать представление о материнстве, отцовстве, о ролевых 

позициях в семье.  

3. Формировать чувства уважения к собственной семье, к семейным 

традициям, праздникам, к семейным обязанностям.  

4. Формировать чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей 

между поколениями.  

5. Формировать терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании 

ребёнка.  

6. Формировать умения достигать баланс между стремлениями к личной 

свободе и уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты.  

7. Формировать навыки конструктивного общения и ролевого поведения.  

8. Формировать интерес к биографии и истории семьи других детей. 



114 
 
 

 

Реализация содержания  воспитания ценностного отношения к семье   

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 
 

Компонент Старшая группа Подготовительная группа 

Эмоционально-

побудительный 

Формировать у детей 

познавательный интерес к 

традициям и обычаях своей 

семьи. 

 

Развивать у детей познавательный 

интерес к традициям и обычаях своей 

семьи. 

 

 

 Воспитывать эмоционально-

положительное отношение к 

членам семьи. 

Развивать у детей способность  

интересоваться состоянием родителей, 

обозначать эмоции словом, умение 

правильно реагировать на 

эмоциональную ситуацию, с 

доброжелательностью предлагать 

свою помощь, эмоционально 

откликаясь на чувства и переживания. 

Воспитывать умениепроявлять 

чуткость, сочувствие. 

 

Давать детям представление о 

возможных, переживаемых 

родителями эмоциях: страх, печаль, 

горе, радость. 

Формировать умение детей 

понимать эмоциональное 

состояние взрослых, 

рассказывать о них. 

 

Развивать умение детей понимать 

эмоциональное состояние взрослых, 

рассказывать о них. 

 

Способствовать проявлению 

восхищения красотой семейных 

отношений, проявляющихся в 

начальный период появления 

семьи.  

Развивать интерес к увлечениям своей 

семьи. 

 

Формировать потребности в 

чуткой близости с родными и 

близкими людьми. 

 

Развивать у детей  потребности в 

чуткой близости с родными и 

близкими людьми. 

Расширять представления о 

соблюдении норм этикета в 

общении с родителями и дру-

гими членами семьи. 

Конкретизировать нормы и правила 

семейного этикета. 

Формировать способы адек-

ватного поведения в семье. 

Развивать способы адекватного 

поведения в отношении членов своей 

семьи. 

Способствовать проявлению 

потребности в близости с 

родными. 

Давать детям представление о 

способах заботы очленах семьи. 

Развивать чувство гордости и 

радости за своих близких. 

Развивать чувство гордости и радости 

за своих близких. 

Способствованию созданию 

тёплых, уважительных 

взаимоотношений ребёнка в 

семье. 

Развивать творческое восприятие 

семейных ценностей. 
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Деятельно-

стный 

Развивать интерес ребенка к 

истории своей семьи, своими 

родственниками. 

Воспитывать желание поддерживать и 

создавать традиции своей семьи. 

 

 

 

Формировать умение 

переносить способы 

ориентировки в ситуациях, 

требующих проявления 

ценностного отношения к 

семье на новые бытовые 

ситуации, а также при анализе 

художественных образов. 

Побуждать детей к стремлению 

помогать членам своей семьи ,радовать 

близких. 

 

Развивать умение отражать 

ценностное отношение к семье, 

чувства, переживания в 

художественно-игровой 

деятельности, непосредственно 

в семье и в свободной игре. 

 

Развивать умение отражать ценностное 

отношение к семье, чувства, 

переживания в художественно-

игровой деятельности, 

непосредственно в семье и в свободной 

игре. 

Побуждать к стремлению 

узнавать больше о своей семье.  

 

Воспитывать у детей желание радовать 

своих родных результатами своего 

труда. 

Воспитывать желание 

рассказывать о настоящем 

семьи (состав семьи, хозяйство 

семьи, дела, работа и т.д.). 

Развивать умение реализовывать 

представления и знания о мире семьи в 

действиях и деятельности. 

 

Ценность «Человек» 
 

Содержание работы по воспитанию ценностного отношения к «Человеку» 

включает в себя следующие смысловые блоки: 

 

Блок 1 Эмоциональная сфера 
Эмоциональная сфера- это чувствительность, импульсивность и другие 

качества, характеризующие силу и динамизм проявления эмоций. 

Эмоции - психический процесс импульсивной регуляции поведения, 

основанный на чувственном отражении значимости внешних воздействий, 

общая, генерализованная реакция организма на такие воздействия. 

Понимание своих эмоций и чувств является важным моментом в 

становлении личности растущего человека. Развиваются тесно связанные друг с 

другом эмоциональная и мотивационная сферы, формируется самосознание. 

Развитию эмоциональной сферы способствуют все виды деятельности 

ребёнка и общение с взрослыми и сверстниками. Дошкольник учится понимать 

не только свои чувства, но и переживания других людей. Он начинает различать 

эмоциональные состояния по их внешнему проявлению, через мимику и 

пантомимику 

Содержание работы по развитию у детей эмоциональной сферы 
учитывает следующие условия: 
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1. Эмоции и чувства формируются в процессе общения ребёнка со 

сверстниками.  

2. При специально организованной деятельности (например, музыкальные 

занятия) дети учатся испытывать определённыеэмоции, связанные с 

восприятием (например, музыки).  

3. Эмоции очень интенсивно развиваются в соответствующем возрасту 

дошкольников виде деятельности – в игре, насыщенной переживаниями.  

4. В процессе выполнения совместных трудовых занятий (уборка участка, 

группой комнаты) развивается эмоциональное единство группы 

дошкольников. 

Содержание работы по эмоциональному развитию ребёнка, как блока 

ценностного отношений к «Человеку» направлено на формирование 

эмоционального интеллекта. 

Эмоциональный интеллект - это способность распознавать и понимать 

свои эмоции и эмоции других людей, управлять ими и использовать эмоции 

для решения задач и достижения результатов.  

Формировать эмоциональный интеллект необходимо уже с 

дошкольного возраста. В связи с этим, содержание работы по данному блоку 

включает в себя: 

1. Развитие умения понимать свои эмоции и эмоции других людей (детей и 

взрослых) 

2. Развитие эмоциональной устойчивости. 

Эмоциональная устойчивость, способствует доброму отношению к 

окружающим, установлениютёплых и дружеских отношений со взрослыми и 

товарищами, терпимому отношению к окружающим, слабым и нуждающимся в 

помощи людям. 

Необходимо научить дошкольников узнавать чужие и адекватно выражать 

собственные эмоции;  обеспечить дошкольникам помощь в осознании своих 

потребностей и потребностей окружающих (сверстников и взрослых);  

сформировать у дошкольников навыки продуктивного общения с учётом 

собственного эмоционального состояния и эмоций партнёра по общению 

3. Развитие эмоциональной регуляции 

Эмоциональная регуляция – это «умение справляться со своими эмоциями 

социально приемлемыми способами».Успешностьсоциализации ребёнка зависит 

от уровня развития эмоциональной регуляции. С возрастом увеличивается отрыв 

выражения эмоций от их переживания, что осуществляется благодаря развитию 

функции контроля, за эмоциональной экспрессией. В процессе социализации 

непроизвольные эмоциональные реагирования переходят в произвольные 

опосредованные выражения эмоций. Овладев навыками эмоциональной 

регуляции своих действий, ребёнок сможет регулировать своё общение. 

Основным инструментом регуляции общения является способность 

устанавливать эмоциональный контакт.  

4. Формирование и развитие эмпатии у дошкольников 
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Блок 2 Коммуникативная сфера 

Коммуникация– это акт и процесс установления контактов между 

субъектами взаимодействия посредством выработки общего смысла 

передаваемой и воспринимаемо информации. В более широком  смысле 

коммуникация рассматривается как «социальный процесс, связанный либо с 

общением, обменом мыслями, сведениями, идеями и так далее, либо с передачей 

содержания от одного сознания к другому посредством знаковых систем». 

Готовность к эффективному коммуникативному взаимодействию человека 

с людьми в настоящее время является необходимым условием развития 

полноценной личности уже в период дошкольного детства. 

Содержание работы по развитию коммуникативной сферы включает в себя: 

1. Развитие коммуникативных способностей 

Коммуникативное способности - это способности личности, 

обеспечивающие эффективность её общения с другими личностями и 

психологическую совместимость в совместной деятельности;  

2. Развитие коммуникативных навыков у детей 

Коммуникативные навыки – навыкиобщения, непосредственной и 

опосредованной межличностной коммуникации, умения правильно, грамотно, 

доходчиво объяснить свою мысль и адекватно воспринимать информацию от 

партнеров по общению. 

Развитие коммуникативных навыков дошкольников - это развитие 

способности эффективного общения и успешного взаимодействия ребёнка с 

окружающими. Оно основано на таких особенностях личности дошкольника, 

как: желание вступить во взаимодействие, способность слышать и сопереживать 

собеседнику, умение поставить себя на место другого, считаться  интересами и 

замыслами сверстников. 

Содержание работы по развитию коммуникативных навыковдетей 

дошкольного возраста включает в себя: 

 Навыки ориентации в ситуации коммуникации – дошкольник учитывает 

особенности собеседника и ситуацию общения; 

 Навыки, связанные с восприятием – ребёнок может воспринять информацию 

собеседника, дослушать и выслушать его;  

 Навыки, связанные с воспроизведением – дети учитывают в собственной 

речи эмоциональное состояние партнёра; 

 Навыки согласовывать действия, высказывания с потребностями партнёров и 

корректировать их;  

 Навыки, связанные с участием в разговоре – ребёнок дошкольного возраста 

умеет поддерживать беседу, а также свободно владеет информацией, 

необходимой в данном общении, может самостоятельно отобрать 

информацию, необходимую в этой коммуникации 

3. Развитие коммуникативных умений 

Коммуникативные умения - это умения общаться и посредством общения 

решать игровые, познавательные и творческие задачи 

Содержание работы по развитию коммуникативныхуменийдетей 
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дошкольного возраста включает в себя 

 Речевые умения: слушать собеседника и правильно понимать его мысль, 

формулировать в ответ своё суждение;  

 Невербальные умения: уместное использование мимики, жестов, поз, умение 

понимать эмоции собеседника;  

 Правила речевого этикета. 

 Речевые умение слушать собеседника и правильно понимать его 

мысль, формулировать в ответ своё суждение 

 Невербальные умения: уместное использование мимики, жестов, 

поз; умение понимать эмоции собеседника.  

4. Развитие речевого этикета 

Речевой этикет, как свод правил, основанный на речевых средствах 

проявления уважительного отношения к людям 

Овладение речевым этикетом и культурой речи предполагает знание правил 

и законов, по которым развивается язык, должно обеспечиваться ознакомление 

с его неисчерпаемыми смысловыми и стилистическими богатствами, нужно 

формировать умение разбираться в живых языковых процессах, убирая 

ненужное, засоряющее язык, и при этом, развивая в нем все самое ценное, 

используя необходимые речевые формулы 

Разнообразные формулы речевого этикета по каждой типичной ситуации 

общения и умения избирательно ими пользоваться, соотнося с обстоятельствами 

общения и особенностями собеседника; 20 - доступные способы использования 

вежливых формул; - умение произносить их доброжелательно, подчёркивая 

вежливость мимикой и другими неречевыми средствами  
 

Блок 3 Личностная сфера 
В дошкольном возрасте личность начинает осуществлять «смысловую 

разметку мира», в частности, пространства общения с другими людьми. 

Накопление личностных смыслов, связанных с означиванием 

пространства общения, является важным моментом в развитии смысловой сферы 

в данном возрасте. 

Ребёнок, попадая в ситуацию, когда не сразу удаётся наладить совместную 

деятельность с другими детьми, встаёт перед проблемой оценивания 

собственных действий с позиции других людей. Дошкольнику приходится 

встать на место другого ребёнка, чтобы понять, как именно себя вести, чтобы 

взаимодействие происходило. Это знаменует важное достижение: в сознании 

ребёнка, попутно с уточнением «Смысла Я», подготавливаются условия для 

децентрации и выделения смысловой позиции «Другой». Пока это внешняя 

позиция и «Другой» – это вполне конкретный человек. Но могут быть и элементы 

обобщения.  

В пространстве социального взаимодействия ребёнок начинает 

конкретизировать образы других людей: активно взаимодействуя с ними, он 

продуцирует первые смыслы в отношении их психологических особенностей. В 

дошкольном возрасте начинает происходит постепенная дифференциация, 
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усложнение образа «Другого» за счёт осмысления социального взаимодействия, 

личностных особенностей окружающих людей. 

Уже на ранних этапах онтогенеза происходит предоформление смысловой 

сферы личности: усвоение ребёнком смысловых содержаний из окружающего 

социокультурного пространства и их первичная интериоризация, осознание 

ребёнком своей субъектности, постепенное выделение своего «Я» и отделение 

себя отвзрослого, первые трансформации социальных смыслов в личностные, их 

специфическое упорядочивание посредством соотнесения с предметами и 

относительно обобщёнными классами ситуаций.Через данный процесс 

начинается этап постепенного осознания ребёнком важности другого человека, 

то есть воспитание ценностного отношения к «Человеку». 

Содержание работы по личностному развитию ребёнка дошкольного 

возраста, с учетом возрастных особенностей и ампфликации детского 
развития направлено на: 

1. Развитие саморегуляции 

Саморегуляция – интегративные психические процессы, связанные с 

регуляторной функцией психики и обеспечивающие самоорганизацию 

психической активности личности 

Саморегуляция – процесс управления человеком собственными 

психологическими и физиологическими состояниями, а также поступками 

Способность регулировать различные сферы психической жизни состоит 

из конкретных контролирующих умений в двигательной и эмоциональной 

сферах, сфере общения и поведения. 

Ребёнок должен овладеть умениями в каждой из сфер. 

2. Расширение «реального образа Я» ребёнка (представления о самом себе 

- кто Я и какой Я).  

К концу дошкольного возраста в «образ Я» входят не только имя 

собственное, способность относить себя к определённому полу и возрасту, 

но и личные желания, умения и качества личности.  

3. Формирование «идеального образа Я» - представление о том, каким 

хотел бы быть.  

Через беседы со взрослыми, чтение детской литературы, наблюдение 

социальной жизни ребёнок узнает социально одобряемые черты характера 

человека, способы и модели поведения. 

Одобряемые черты личности и составляют «идеальный образ Я», т. е. 

ребёнок может хотеть быть добрым, смелым, мужественным, 

целеустремленным, терпеливым, аккуратным и т. п.  

4. Формирование самооценки ребёнка на основе меры соответствия - 

расхождения между реальным и идеальным «образом Я»;  

Самооценка элемент самосознания, характеризующийся эмоционально 

насыщенными оценками самого себя как личности, собственных способностей, 

нравственных качеств и поступков; один из важных регуляторов поведения. 

Самооценка определяет взаимоотношения человека с окружающими, его 

критичность, строгость к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым 
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самооценка влияет на продуктивность деятельности человека и развитие его 

личности.  

Самооценка дошкольника представляет собой личностное образование, 

которое возникает под влиянием отражения им оценки своих личностных 

свойств и поступков (получаемой от значимых представителей своего 

окружения в разнообразных жизненных ситуациях). На основе приятия или 

отвержения отражаемой оценки вырабатывается собственная критериально- 

оценочная система и опыт её применения при выражении отношения к себе. 

Самооценка принимает непосредственное участие в самоконтроле и 

саморегуляции разных сфер жизни ребенка дошкольного возраста и отражает 

своеобразие его внутреннего мира. 

5. Формирование самосознания 

К сфере самосознания относятся особенности половозрастной 

идентификации ребенка, осознание и понимание смысла ситуации, отношение к 

ситуации успеха и неуспеха. Эти показатели лежат в основе раз вивающейся 

самооценки  

6. Формирование и закрепление в поведении конкретных черт личности 

ребёнка. «Первичный склад личности» ребёнка составляют 

реально(действительно) сформировавшиеся в его характере уверенность - 

неуверенность, общительность - замкнутость, решительность - 

нерешительность, спокойствие - тревожность, интеллектуальная активность - 

пассивность и другие личностные черты. Значение этих и других личностных 

черт состоит в том, что они будут определять, регулировать соответствующее 

поведение ребенка в широком диапазоне ситуаций. 5. Значение первичного 

склада личности, личностного потенциала ребёнка для развития его 

саморегуляции заключается в общении взрослого с дошкольником по поводу 

регуляции его деятельности. 

7. Развитие рефлексии 

Рефлексия обеспечивает внутреннюю саморегуляцию дошкольника, 

который может выделять хорошее и плохое, гармонично вести себя в коллективе. 
 

Блок 4 Правовое воспитание 

Права человека являются специфическим отражением того, что необходимо 

для поддержания человеческой жизни, для ее всестороннего совершенствования. 

В самом процессе совершенствования жизни человека заключена исторически 

обусловленная ценность.  

Права человека, как и другие виды морально значимых норм, обладают 

специфическим нормативным статусом, т. е. они предписывают действия, 

устанавливают обязательства и т. д. с целью развития достоинств человека.  

Правовое воспитание – деятельность по формированию у подрастающего 

поколения уважения к закону, культуре, демократизму, активного и 

сознательного соблюдения им норм нравственности и морали, гражданской 

ответственности и активности, развития у него правовой грамотности и 

культуры, нравственно-правовых чувств.  
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Особенности дошкольного возраста позволяют педагогам в доступной 

форме давать знания о правах ребёнка (право на имя, право на отдых, право на 

охрану здоровья, право на образование, право ребёнка участвовать в играх, 

право на сохранение своей индивидуальности, право на защиту от всех форм 

физического или психического насилия, оскорбления или злоупотребления, 

отсутствие заботы или небрежного обращения). 

Цель деятельности по правовому воспитанию: формирование основ 

правового сознания дошкольников. 

Особенности дошкольного возраста позволяют педагогам в доступной 

форме давать знания о правах ребёнка (право на имя, право на отдых, право на 

охрану здоровья, право на образование, право ребёнка участвовать в играх, право 

на сохранение своей индивидуальности, право на защиту от всех форм 

физического или психического насилия, оскорбления или злоупотребления, 

отсутствие заботы или небрежного обращения). 

Рабочая программа воспитания ДОО предусматривает следующее 

содержание по патриотическому направлению: 

 Дать детям общее представление об их правах. 

 Познакомить детей с основными документами по защите прав 

человека, активизировать словарь ребёнка в связи с расширением его 

кругозора 

 Способствовать развитию правового мировоззрения и нравственных 

представлений. Развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать 

выводы. 

 Воспитывать чувство самоуважения и уважение к другим людям. 

В дошкольном возрасте необходимо, уже с младшей группы, приучать 

детей соблюдать правила, которые помогут жить дружно: не обижать друг друга, 

помогать друг другу. Дети младшего дошкольного возраста начинают осознавать 

правила сначала потому, что это говорит воспитатель, а затем постепенно 

начинают осознавать их значимость. В подготовительной группе необходимо 

проводить этические беседы. Например: что будет, если мы не будем выполнять 

правило «не обижать друг друга»? 

Дети 3-4 лет могут знать, что они имеют право на жизнь. 

Дети 4-5 лет могут знать о праве на жилище и об уважении к правам 

другого человека. 

Дети 5-6 лет — о праве на выражение собственного мнения и праве жить и 

воспитываться в семье. 

Детям 6-7 лет можно рассказать о праве на жизнь и здоровье и праве на 

отдых. 
 

Блок 5 Воспитание культуры поведения 
Под культурой поведения дошкольников понимается совокупность 

действий и поступков, которые мотивируются общественно значащими 

действиями и обеспечивают способность ребёнка проявлять потребность в 

деятельности, направленной на личностный рост и подтверждение ожидаемых 
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надежд со стороны родных, близких, старших. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство — уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе 

с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Воспитание культуры поведения у детей происходит в течение всего 

пребывания дошкольников в детском саду, в разные режимные моменты, в 

непосредственной образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и т.д.), мероприятиях (групповых, межгрупповых, 

общесадовских), в самостоятельной деятельности детей и работе педагогов с 

родителями и т.д. 

Содержание работы по воспитанию культуры поведения: 

 Формирование положительного эмоционального отношения к 

выполнению правил поведения; - использование реальных жизненных ситуаций 

для пополнения личного опыта культурного поведения. 

 Расширять кругозор о культуре поведения, как общечеловеческих 

ценностей;  

 Убеждать в необходимости культуры поведения, как важного условия для 

человеческого общения;  

 Прививать чувство неприятия отрицательного поведения, бескультурья и 

хамств 

 Воспитание у детей чувства такта в отношении друг с другом, с 

незнакомыми людьми, уверенности в себе 

 Формирования умений применять правила поведения в повседневной 

жизни, регулировать своё поведение, ориентируясь на нравственные нормы, 

Блок 6  Воспитание толерантности 
Толерантность означает «уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой индивидуальности. 

Проблема формирования толерантности является актуальной для 

современного общества. Это обусловлено рядом таких факторов, как резкое 

расслоение мировой цивилизации по экономическим, социальным и иным 

показателям и связанный с этим рост нетерпимости; развитие религиозного 

экстремизма; обострение межнациональных отношений, спровоцированное 

локальными войнами, проблемами беженцев. По этим причинам важным 

является формирование толерантности уже на первом этапе общего образования 

– в дошкольном детстве.Толерантность связана с культурой общения, 

являющейся очень важной как в детском саду, так и за её пределами. Наиболее 

благоприятным периодом для формирования толерантности является старший 

дошкольный возраст, так как именно в это время начинается активное развитие 

личности ребёнка. 
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Содержание работы по воспитанию толерантности у детей дошкольного 

возраста: 

 Формирование положительного отношения к инвалидам и 

сверстникам с особыми образовательными потребностями, к людям различных 

национальностей и религий. 

 Формирование понимания и принятия детьми общечеловеческих 

ценностей, близких и понятных различным народам.  

 Формирование установки толерантного отношения ко всему 

живому, к другим людям, к самому себе. 

 Обучение детей общению и способам выхода из конфликтных 

ситуаций.  

 Разъяснять, что неуважительное отношение к какой-либо культуре 

не способствует развитию взаимопонимания между людьми, а лишь увеличивает 

количество конфликтов. 

 

Реализация содержания  воспитания ценностного отношения к 

«Человеку»  

 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 
 

Компонент Старшая группа Подготовительная группа 

Эмоционально-

побудительный 

Формировать представления 

ребёнка о базовых эмоциях и 

чувствах. 

Развивать представления детей об 

эмоциях. 

Формировать представления о 

«языке чувств»; – формировать 

способность к пониманию 

(осмыслению) эмоций. 

Развивать эмоциональную экспрессию. 

Формировать способности к 

различению и выражению 

эмоций 

Развивать эмоциональное 

реагирование у детей. 

 

Воспитывать способность 

сочувствовать, сопереживать и 

оказывать содействие. 

Формировать способность к 

пониманию (осмыслению) эмоций. 

Побуждать детей к выражению 

эмпатии, сочувствия и 

содействия как проявления 

ценностного представления к 

Человеку. 

Побуждать детей к выражению 

эмпатии, сочувствия и содействия как 

проявления ценностного 

представления к Человеку. 

Обучать детей   определять 

конкретные цели своих 

поступков, определять 

средства достижения целей, 

планировать свои действия, 

предвидеть результат своих 

действий и поступков. 

Формировать способности к 

различению и выражению эмоций, 

формировать способность 

осуществлять эмоциональный 

самоконтроль. 

Формировать способность 

осуществлять эмоциональный 

самоконтроль, способность 

Развивать у детей представления о 

различных состояниях и чувствах 

человека. 



124 
 
 

идентифицировать 

эмоциональные проявления (по 

мимике, жестам,  внешнему 

виду, походке, поведению, 

голосу) окружающих. 

 

 

Формировать умения понять 

эмоциональный мир людей, 

осознать, что именно их 

тревожит и радует. 

Развить умения выражать свои чувства 

и понимать чувства другого человека. 

 

Формировать  

способствовать развитию 

коммуникативных 

качествличности ребенка: 

эмпатийность, 

доброжелательность,искреннос

ть, открытость в общении, 

конфронтация,инициативность 

(аффективно-

коммуникативные умения). 

Развивать способствовать развитию 

коммуникативных качествличности 

ребенка: эмпатийность, 

доброжелательность,иискренность, 

открытость в общении, 

конфронтация,инициативность 

(аффективно-коммуникативные 

умения). 

 

Развивать умение вступать в 

процесс общения. 

 

Развивать умение вступать в разговор, 

обмениваться чувствами, 

переживаниями, эмоционально и 

содержательно выражать свои мысли. 

 

Формировать умение 

согласовывать свои желания с 

товарищами по общению. 

Развивать способность использовать 

выражение речевого этикета в 

соответствии с конкретной ситуацией 

общения. 

Закреплять навыки вежливого 

обращения к окружающим 

Развивать познавательный интерес к 

этическим правилам и нормам. 

Формировать умение 

согласовывать свои желания с 

товарищами по общению. 

Развивать умение согласовывать свои 

желания с товарищами по общению. 

 

Формировать способность 

слушать собеседника, 

способность договариваться с 

партнёром, умение вступать в 

диалог, поддерживать его и 

завершать (регуляционно-

коммуникативные умения). 

Развивать способность слушать 

собеседника, способность 

договариваться с партнёром, умение 

вступать в диалог, поддерживать его и 

завершать (регуляционно-

коммуникативные умения); 

Развивать у детей умения 

формулировать правила 

поведения. 

Расширять представления о правилах 

поведения и общения в обществе. 

Развивать коммуникативные 

навыки, чувство 

принадлежности к группе. 

Развивать коммуникативные навыки, 

чувство принадлежности к группе. 

 

Воспитывать чувство 

самоуважения, оценивать и 

ценить себя. 

Воспитывать чувство 

самоуважения, оценивать и ценить 

себя. 

Воспитывать уважительное 

отношение к партнёру по 

общению. 

Продолжать обучать детей 

осмысливать и оценивать ситуацию, 

самостоятельно понимать мотивы 

поведения и соотносить эти мотивы 

существующим нормам поведения. 
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Стимулировать у детей 

готовность к общению и 

желание вступать в диалог. 

Обучать детей   определять 

конкретные цели своих поступков, 

определять средства достижения 

целей, планировать свои действия, 

предвидеть результат своих действий и 

поступков. 

Расширять коммуникативный 

опыт детей в различных 

ситуациях общения (просьба, 

благодарность, высказывание 

своего мнения, возражение), 

развитие норм речевого 

поведения. 

Развивать у детей умение 

согласовывать свои действия с 

действиями партнера (слушать, не 

перебивая; говорить вежливо, 

обращаясь к партнеру, быть 

тактичным). 

Формировать внеситуативно-

познавательной форму 

общения ребёнка со 

сверстниками и внеситуативно-

личностной форму общения со 

взрослыми в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Развивать внеситуативно-

познавательной форму общения 

ребёнка со сверстниками и 

внеситуативно-личностной форму 

общения со взрослыми в различных 

видах продуктивной деятельности. 

Формировать умение 

регулировать своё поведение 

на основе усвоенных норм. 

Содействовать формированию опыта 

рефлексии (самопонимания, 

самопрезентации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

формированию умения 

самовыражения своей 

индивидуальности. 

Развивать способность детей старшего 

дошкольного возраста к оценке 

собственного поведения. 

Развивать способность к 

саморегуляции. 

Развивать умение регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм. 

Формировать  у ребёнка 

позитивное отношение к себе и 

самоуважения как основы 

нравственного отношения к 

другому, ответственности за 

свои действия перед своей 

командой. 

Развивать у ребёнка позитивное 

отношение к себе и самоуважения как 

основы нравственного отношения к 

другому, ответственности за свои 

действия перед своей командой. 

Формировать  у ребёнкаумение 

учитывать необходимости 

учёта в своём поведении 

возраста собеседника (пожилой 

человек – проявление заботы, 

Малыш – проявление 

поддержки).. 

Развивать у ребёнкаумение учитывать 

необходимости учёта в своём 

поведении возраста собеседника 

(пожилой человек – проявление 

заботы, Малыш – проявление 

поддержки). 

Довести до сознания детей, что 

каждый человек имеет право на 

жизнь и здоровое развитие; 

государство заботится об 

охране жизни. 

Формировать положительное 

отношение к проявлению 

эмоционального отношения к 

собственному правовому поведению. 

 

 

Формировать у детей  умение 

оценивать своё поведение 

другого человека с точки 

зрения норм права: умение 

объяснять и оценивать 

поступки людей. 

Развивать у детей  умение оценивать 

своё поведение другого человека с 

точки зрения норм права: умение 

объяснять и оценивать поступки 

людей. 

 



126 
 
 

Формировать у ребёнка 

предпосылок к толерантности 

как нравственному качеству. 

Развивать у ребёнка толерантность как 

нравственное качество 

Формировать толерантность к 

детям разных 

национальностей, сверстникам 

в группе. 

Развивать толерантность к детям 

разных национальностей, сверстникам 

в группе. 

Воспитывать у детей 

уважительного и терпимого 

отношения к людям 

независимо от их 

происхождения, расовой и 

национальной 

принадлежности, языка, пола, 

возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия, в 

том числе внешнего облика и 

физических недостатков. 

Воспитывать у детей уважительного и 

терпимого отношения к людям 

независимо от их происхождения, 

расовой и национальной 

принадлежности, языка, пола, 

возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия, в том 

числе внешнего облика и физических 

недостатков. 

Деятельно-

стный 

Стимулировать интерес 

ребёнка к эмоциональным 

переживаниям. 

 

Стимулировать интерес ребёнка к 

эмоциональным переживаниям. 

 

Формировать стремление у 

детей проявлять инициативув 

установлении контактов с 

детьми. 

Способствовать усвоению основных 

понятий о социальных нормах 

отношений. 

Поддерживать 

самостоятельность и 

инициативу детей в 

воспроизведении формы 

поведения в личном опыте. 

Поддерживать самостоятельность и 

инициативу детей в воспроизведении 

формы поведения в личном опыте. 

Формировать привычку к 

соблюдению прав. 

 

Формировать умение оперировать 

знаниями в реализации правового 

поведения; реализацию правового 

поведения в деятельности 

 

Вызвать желание строить своё 

поведение и общение друг с 

другом на основе полученных 

знаний. 

Развивать умение проявлять в 

поведении, выражать в игровых и 

жизненных ситуациях социально 

ценные представления, основанные на 

уважении к другому человеку и 

признании его как ценности. 

Формировать предпосылки 

активной гражданской позиции 

ребенка (умение осуществлять 

свободный выбор и нести за 

него ответственность). 

Продолжать формировать 

предпосылки активной гражданской 

позиции ребенка (умение 

осуществлять свободный выбор и 

нести за него ответственность). 

 

 

Ценность «Дружба» 
Дружба признается величайшей социальной и нравственной ценностью 

большинством людей, считающих её при этом ценностью очень редкой. Дружба 

— это близкие взаимоотношения, основанные на глубокой личной 
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привязанности и симпатии, нa единстве взглядов, интересов и жизненных целей, 

которые выражаются в стремлении к длительному разностороннему общению. 

Дружба - это не только чувства и содержательные взаимосвязи на основе 

эмоциональной привязанности, но и феномен нравственной категории, 

отражающей специфику проявления некоторых нравственных особенностей, 

таких как сочувствие и сопереживание. Помимо этого, важной характеристикой, 

отражающей сущность дружбы, является взаимопомощь, способная выступать 

как независимая, самостоятельная нравственная категория, а также в структуре 

дружбы, подчёркивая тем самым неразделимость рассматриваемых понятий. 

Дружба — это одно из проявлений любви к человеку, единства между 

людьми, душевного резонанса друг с другом. Утверждение исключительности, 

несравненности друга равносильно признанию его абсолютной ценностью. 

Основные критерии и свойства дружбы. 

1) Близость и эмоциональность, связанные с избирательностью и 

исключительностью дружбы, обусловливают такие ее критерии, как 

бескорыстие, преданность и верность, требовательность и принципиальность, 

искренность и доверие. 

2) Бескорыстие в дружбе предполагает такие отношения, которые свободны 

от соображений выгоды и строятся на готовности помочь друг другу, порой в 

ущерб своим личным интересам. Преданность и верность друга укрепляют веру 

человека в собственные силы. 

Характер наших личных взаимоотношении неодинаков: знакомство, 

приятельство, товарищество и дружба — имеют свои отличительные 

особенности, личностный смысл и нравственную ценность.  

Формирование дружеских взаимоотношений – это формирование 

жизненной позиции ребёнка, на основе которой в дальнейшем, он будет строить 

взаимоотношения с окружающими детьми. Поэтому, необходимо воспитывать у 

детей умение замечать затруднения товарища, его потребность в помощи, 

развивать эмоциональноположительную направленность на сверстника.Дружба 

обогащает чувства ребёнка, развивает его потребности и интересы, укрепляет 

волевые черты характера. Дружба рождает желание не подвести товарища, не 

потерять его доверие, стать самому лучше, смелее, активнее. Дружба чутких, 

отзывчивых, внимательных, выдержанных, организованных, 

дисциплинированных детей со сверстниками, у которых ещё не развиты эти 

качества, положительно влияет на последних, вызывая у них стремление быть 

лучше. Общение с такими друзьями доставляет ребёнку радость, а присущая ему 

способность к подражанию позволяет заимствовать положительные качества 

 

Ценность  «Сотрудничество» 

Особенность общения сверстников – преобладание инициативных действий 

над ответными. Проявляется это в невозможности продолжить диалог, для 

ребёнка важнее собственное действие или высказывание, а инициатива 

сверстника в большинстве случаев им не поддерживается. Несогласованность 

коммуникативных действий порождает конфликты, протесты, обиды. Задача 
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педагога помочь ребёнку наладить контакт друг с другом, учить слышать 

другого. 

Общаясь со сверстником, ребёнок может стать равноправным партнёром в 

общении. Сверстник выступает объектом сравнения с собой, это та мерка, 

которая позволяет оценить себя на уровне реальных возможностей. 

Содержание работы по воспитанию   у детей дошкольного возраста 

ценностного отношения к «Дружбе» и «Сотрудничеству: 

 Повышать интереса у детей друг к другу; 

 Способствовать тому, чтобы дети лучше узнали себя и своих сверстников;  

 Увеличивать и расширять число контактов детей, 

 Обучать детей проявлению чувств во взаимоотношениях с друзьями и 

сверстниками 

 Обучать детей   пониманию чувств других людей,  

 Обучать детей умению оценивать друг друга по поступкам, особо оценивая 

умение играть в коллективе;  

 Формировать у детей понимание дружбы как особой формы 

взаимоотношений;  

 Побуждать детей ценить и беречь дружбу,   защищать свои дружеские 

взаимоотношения. 

 

Содержание воспитательной работы по приобщению детей к 

ценностям  

«Дружба» и «Сотрудничество» детей дошкольного возраста 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

Компонент Старшая группа Подготовительная группа 

Эмоционально-

побудительный 

Помогать детям в  осознании 

ценность дружбы. 

 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. 

Формировать у детей 

оценочное и эмоци.ональное 

отношение к дружбе 

Развивать у детей оценочное и 

эмоциональное отношение к дружбе. 

Воспитывать гуманное 

отношение к сверстникам. 

 

Воспитывать гуманное отношение к 

сверстникам. 

 

Пробудить интерес к себе и 

своим сверстникам, как 

формирующийся личности. 

Способствовать мотивации детей к 

групповой работе, создание в группе 

атмосферы доверительности, 

доброжелательности, открытости,  

позитивного настроя детей. 

 

Развиватьдоброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

Развиватьдоброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

Развивать у детей чувство 

принадлежности к группе 

детей в группе. 

Развивать у детей чувство 

принадлежности к группе детей в 

группе. 
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Развиватьустойчивыйинтереск

сверстнику. 

 

Развиватьустойчивыйинтересксверстн

ику. 

 

Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками 

Расширять опыт доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками 

 

Формировать умение детей 

прийти к общему решению, 

способность убеждать 

сверстника, аргументировать 

свою точку зрения. 

Воспитывать умение учитывать и 

принимать позициюдругого, уважать 

чужое мнение. 

Учить называть нравственные 

качества настоящего товарища. 

 

Обучать описывать сверстников, 

выделяя характерные для них признаки 

Развивать у детей способы 

сотрудничества, как со 

взрослыми так и со 

сверстниками. 

Развивать у детей способы 

сотрудничества, как со взрослыми так и 

со сверстниками. 

 

Формировать умение 

договариваться, помогать друг 

другу, стремление радовать 

старших хорошими 

поступками. 

 

 

Побуждать к внимательному и 

бесконфликтному общению с 

товарищами, с умением 

уступить и простить в 

проблемной ситуации. 

Развивать умение детей прийти к 

общему решению, способность 

убеждать сверстника, аргументировать 

свою точку зрения. 

Развивать у детей умение 

согласовывать свои желания с 

товарищами. 

 

Обучать детей оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Воспитывать 

доброжелательное отношение 

к окружающим, умение 

слушать друг друга, работать 

сообща. 

 

Обучать детей умению проявлять 

готовность к сотрудничеству, 

оказывать помощь и поддержку. 

 

Деятельно-

стный 

Воспитывать позитивное 

эмоциональное отношение 

детей совместной 

деятельности. 

Воспитывать позитивное 

эмоциональное отношение детей 

совместной деятельности. 

 

Развивать у детей умения 

согласовывать свои действия и 

действия сверстников. 

 

Развивать готовность ребёнка 

сотрудничать с другими детьми. 

 

Учить оказывать внимание, 

поддержку тому, кто в этом 

нуждается. 

Продолжать дальнейшее развитие 

умений и навыков делового, 

познавательного и личностного 

общения со взрослыми и сверстниками 

(умение понять сверстниками 

взрослого, встать на его точку зрения, 
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поделиться своими знаниями, 

участвовать в общем деле). 

Развиватьу детей умения 

договариваться, 

прислушиваться к мнению 

другого. 

Развивать у детей умения 

согласовывать свои действия и 

действия сверстников. 

 

Развиватьу детей умения 

оказывать помощь другим в 

трудной ситуации. 

Развиватьу детей умения 

договариваться, прислушиваться к 

мнению другого. 

Формироватьумения 

применять свои 

индивидуальные способности в 

решении совместных задач со 

взрослыми и детьми 

Формироватьумения применять свои 

индивидуальные способности в 

решении совместных задач со 

взрослыми и детьми 

 

 

Формировать готовность 

выручить сверстника, умение 

считаться с мнением и 

интересами товарищей по игре, 

сверстников. 

Формировать готовность выручить 

сверстника, умение считаться с 

мнением и интересами товарищей по 

игре, сверстников. 

Формировать у детей умение 

выражать симпатию 

(улыбаться, обниматься, чем-то 

делится с партнёром). 

Развивать умение детей отражать 

отношения и взаимодействие взрослых 

друг с другом, используя ранее 

полученные знания. 

Развивать умения 

договариваться, работать в 

команде 

научить детей отражать в 

продуктивной деятельности 

свои впечатления и 

представления. 

Формировать у детей умение выражать 

симпатию (улыбаться, обниматься, 

чем-то делится с партнёром). 

 

Познавательное направление 
 

В основе познавательного направления воспитания лежит ценность 

«Познание». 

Образовательные области: социально – познавательное развитие.  

Познание – есть социально-организованная форма духовно-творческой 

деятельности человека, направленная на получение и развитие достоверных 

знаний о действительности.Раскрытие ценности «Познание» происходит 

системно и последовательно различными способами в разных видах 

деятельности. 

Дошкольный возраст имеет исключительно большое значение для развития 

способностей ребёнка, личностных качеств, овладения способами познания 

окружающего мира, формирования ценностных установок. Познавательная 

деятельность направлена на получение, переработку, создание новой 

информации, предполагает осознанное её применение.  

Познавательная деятельность рассматривается  как активная 

деятельность ребёнка по приобретению и использованию знаний. Она 

характеризуется познавательной активностью ребёнка, его активной 

преобразующей позицией как субъекта этой деятельности, заключающейся в 
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способности видеть и самостоятельно ставить познавательные задачи, намечать 

план действий, отбирать способы решения поставленной задачи, добиваться 

результата и анализировать его.  

Ребёнка дошкольника интересует как мир предметов и объектов, так и мир 

событий и явлений. Человек, как «носитель» представлений и норм морали, 

интересует   ребёнка   с   различных   позиций:   что   делает,   что   говорит,   как 

относится к кому или чему-либо.  

Познание в дошкольном возрасте базируется на эмоционально-чувственном 

восприятии, поэтому важно пробуждать у детей различные эмоции и чувства, 

которые будут служить механизмом, приводящим  в движение когнитивные 

процессы, условием поддержки поисковых, исследовательских действий, 

познавательного отношения детей к миру. Образуя определённую надстройку 

над процессами познания, эмоции не только сопровождают эти процессы, но и 

выступают существенными регуляторами их эффективности. 

Задача воспитателя состоит не только в том, чтобы сообщать знания, но и 

управлять процессом усвоения знаний и способов деятельности, развивать 

познавательные умения ребёнка. Задача ребёнка — овладевать системой знаний, 

способами их получения, переработки, хранения и применения, воспитывая в 

себе необходимые качества личности дошкольника. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребёнка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Познавательное развитие – одно из важнейших направлений дошкольного 

образования. Задача педагогов дошкольной образовательной организации – 

создать условия, найти наиболее удачные способы подачи информации для 

развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей В ДОУ важно правильно определить педагогическую 

позицию взрослого, чтобы не погасить познавательную активность, интересы, 

развить умственные способности детей, активно-положительное, 

заинтересованное отношение к миру.  

Содержание работы по  познавательному развитию направлено на: 

 Развитие интеллектуальных эмоции, которые возникают в ходе познания и 

способствуют его протеканию (эмоции удивления, интереса, радости 

открытия, успеха, раздумий, сомнения, уверенности, догадки).  

 Развитие детской компетентности посредством знакомства детей с разными 

сферами действительности должно лежать в сфере субъектного опыта 

ребёнка, быть интересным для дошкольника.  

 Развить устойчивую интеллектуальную активность детей. 

 Сформировать потребность в саморазвитии, личностные качества, 

позволяющий ощущать себя членом соо6щества 

 Формировать и развивать познавательную активность 

Познавательную активность можно определить  как интегральное качество 

личности, возникающее под влиянием потребности в познании на основе 

сформированного познавательного интереса (то есть – положительного 
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отношения к процессу и объекту познания). 

 Поисково-экспериментальная деятельность 

Цель поисково-экспериментальной деятельности дошкольников - развитие 

познавательных интересов, потребности и способности, самостоятельной 

поисковой деятельности на базе обогащенного и сформированного 

эмоционально-чувственного опыта. 

Детское экспериментирование является особой формой поисковой 

деятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы целеобразования, 

процессы возникновения и развития новых мотивов личности, лежащих в основе 

самодвижения, саморазвития дошкольников. 

В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется собственная 

активность детей, направленная на получение новых сведений, знаний 

(познавательная форма экспериментирования), на получение результатов  

творчества – новых построек, рисунков, сказок и т. п. (продуктивная форма 

экспериментирования), на поиск новых форм взаимодействия с другими людьми 

(социальное экспериментирование) и т. д. 

 
 

Реализация содержания по познавательному направлению воспитания  

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Компонент Старшая группа Подготовительная группа 

Эмоционально-

побудительный 

Развивать потребность в новых 

знаниях, понимание значимости 

познания 

интерес к событиям 

общественной жизни в стране, в 

области, в родном городе. 

 

Развивать потребность в новых знаниях, 

понимание значимости познания 

устойчивым проявлением в познавательной 

деятельности детей познавательных 

ценностей, ценностей преобразования и 

ценностей переживания. 

 

 

Формировать желание 

осознанного использования 

опыта других и своего 

собственного опыта. 

 

Развивать стремление ребёнка к познанию, 

желание выражать интеллектуальный 

отклик на процесс познани. 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение выражать 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру 

 

Развиватьумение выражать эмоционально-

ценностное отношение к окружающему 

миру 

Обогащать познавательный 

опытребёнка, насыщатьего 

новыми  сведениями об 

окружающем,   

Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с 

применением различных средств.  

Формировать познавательную 

активность дошкольника. 

Развивать познавательную активность 

дошкольника. 

Развивать познавательный 

интерес к самостоятельному 

познанию объектов окружающего 

Развивать у детей познавательный интерес  к 

получению новых знаний, умений и 

навыков, внутреннюю целеустремленность 
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мира в его разнообразных 

проявлениях и простейших 

зависимостях, развивать 

аналитическое восприятие, 

умение использовать разные 

способы познания (обследования 

объектов, устанавливать связи 

между способом обследования и 

познаваемым свойством 

предмета). 

и постоянную потребность использовать 

разные способы действия к накоплению, 

расширению знаний и кругозора. 

 

Добиваться, чтобы ребенок имел 

версию решения проблемы, 

оригинальный ответ. 

Развивать умение добывать информацию 

различными способами, учить определять 

оптимальный способ получения 

необходимой информации в соответствии с 

условиями и целями деятельности. 

 

Развивать активность, 

самостоятельность при решении 

проблемных и житейских задач, 

решении нравственных ситуаций. 

 

Развивать исследовательское 

познавательное развитие, вызываемое в 

проблемной ситуации в условиях обучения, 

в общении. 

Развивать умение дошкольников 

осуществлять элементарную 

поисковую деятельность, 

замечать и осознавать 

противоречия в суждениях, 

использовать разные проверки 

предположений. 

 

Совершенствовать действия 

экспериментального характера, 

направленные на выявление скрытых 

свойств объектов. 

 

Развивать в ребёнке 

эмоциональную отзывчивость 

на основе разного 

образовательного содержания. 

 

Расширять возможности для 

возникновения и закрепления 

устойчивых познавательных интересов. 

 

Дятельностный 

 

 

 

Развивать умение отражать 

результаты познания в речи, 

рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии. 

Совершенствует познавательные умения, 

направляет ребёнка к тому, чтобы он мог 

замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовал разные 

способы проверки предположений, 

использовал вариативные способы 

сравнения с опорой на систему сенсорных 

эталонов, умел упорядочивать, 

классифицировать объекты 

действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской 

деятельности 

 

Выбор нового, самостоятельно 

разрешает ситуацию, определяет 

цель и основные действия по ее 

реализации. 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно действовать в соответствии 

с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и 

цели; корректировать свою деятельность 

Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 
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Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

В основе физического и оздоровительного направления воспитания 

лежат ценности «Жизнь» и «Здоровье». 
Образовательные области: социально – коммуникативное развитие, 

физическое развитие.  

Жизнь и здоровье -это самые главные ценности для всех времён и народов.т.к. 

это общечеловеческие непреходящие ценности, они – превыше всего.   

Ценностное отношение к здоровью представляет собой внутренний механизм 

регуляции поведения, основанный на высокой субъективной значимости 

здоровья и его осознании в качестве предпосылки реализации своих жизненных 

задач. 

Формирование ценностного отношения к здоровью– это составная часть 

базовой культуры личности, отражающая осознанное, ценностное отношение 

человека к собственному здоровью, основанная на желании вести здоровый 

образа жизни, выраженная в полноценном физическом, психическом, духовно-

нравственном и социальном развитии.  

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Ведь именно до семи лет идёт 

интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 

организма, закладываются основные черты личности, формируется характер 

Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков 

здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 

Одной из ведущих задач образовательной области «Физическое развитие» 

ФГОС ДО является гармоничное развитие у воспитанников физического и 

психического здоровья, создание особого осознанного отношения детей к 

собственному здоровью.  

Отношение ребёнка к своему здоровью напрямую зависит от 

сформированности в его сознании этого понятия и является фундаментом, на 

котором можно выстроить потребность в здоровом образе жизни. От здоровья, 

жизнерадостности детей зависят их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

Ребёнок дошкольного возраста осваивает ценности, познавая самого себя, 

проживая свои эмоции, чувства, впечатления, накапливая свой личный опыт 

отношений, ошибок и достижений. В связи с этим, большое значение имеют 

воспитательные ситуации, которые педагог создаёт для того, чтобы ребёнок 

освоил ценности жизни, здоровья, движения и безопасности. 

Отношение ребёнка к своему здоровью напрямую зависит от 

сформированности в его сознании этого понятия и является фундаментом, на 

котором можно выстроить потребность в здоровом образе жизни.От здоровья, 
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жизнерадостности детей зависят их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

Сформированность отношения к здоровью как к главной ценности в жизни 

становится основой формирования у детей потребности в здоровом образе 

жизни. Таким образом, наличие этой потребности помогает решить важнейшую 

психологическую и социальную задачу становление у ребёнка позиции субъекта 

своего здоровья и здоровья окружающих. Психологической основой 

формирования позиции ответственности в отношении своего здоровья является 

наличие у ребёнка потребности в здоровом образе жизни. В понимании детей 

роль физического, психического и социального здоровья и соответствующего 

здорового образа жизни еще находиться на этапе становления. 

В соответствии с ФГОС ДО задачами воспитания ценностного отношения к 

здоровью у детей дошкольного возраста являются: 

 воспитание целостного отношения к здоровью и человеческой жизни, 

развитие мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей в целом;  

  развитие здоровьесберегающей компетентности дошкольников;  

  поддержка веры ребенка в свои возможности и собственные силы, 

воспитание его как субъекта здоровьесберегающей деятельности и 

поведения 

Исходя из задач,становление ценностного отношения у дошкольников к своему 

здоровью подразумевает работу педагога по трем направлениям:  

 формирование представлений о ЗОЖ и его важности;  

 формирование представлений у дошкольников о строении собственного тела;  

 формирование мотиваций для двигательной активности воспитанников. 

 

Содержание работы включает в себя: 

 Формировать у детей представление о себе как отдельном человеке;  

 Дать первоначальные знания о здоровом образе жизни; о пользе 

физического здоровья; о пользе психического здоровья; о пользе социального 

здоровья 

 Формирование умения рассказать о способах заботы о себе и окружающем 

мире;  

 Формированием привычки к чистоте, соблюдению гигиенических 

требований, с подвижным образом жизни, представлениями об окружающей 

среде и ее воздействии на здоровье человека. 

 Показать модели здорового поведения. 

 Формирование у детей представление об организме человека 

 Формирование представления о том, что вредно, а что полезно. 

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения.  
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 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Способствовать овладению основами культурно-гигиенических навыков.  

 Знакомить с элементами самоконтроля во время разнообразной 

двигательной деятельности. Учить понимать, как влияют физические 

упражнения на организм человека, на его самочувствие. 

 Формировать у детей представления о продуктах питания, блюдах, их 

значения в сохранении здоровья;  

 Формировать у детей базовые представления о формировании ценностей 

здорового образа жизни и традиционных видах физической активности.  
 

Реализация содержания по физическому и оздоровительному 

направлению воспитания  

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Компонент Старшая группа Подготовительная группа 

Эмоционально-

побудительный 

Воспитывать осознанное 

отношение к потреблению пищи. 

 

Воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью, пониманиенеобходимости 

заботиться о нем. 

 

 

Формировать заинтересованность 

к здоровье сберегающей 

деятельности. 

Формировать осознанное отношение к 

здоровью как ведущей ценности и 

мотивации к здоровому образу жизни. 

 

Воспитывать осознанное 

отношение к потребностям своего 

организма. 

 

Воспитывать у детей ценностное отношение 

к здоровью и жизни. 

Воспитывать ценностное 

отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

 

Развивать осознанное отношение к 

привычкам, расширять представление о 

полезных и вредных привычках. 

 

Воспитывать чувство 

ответственности за личную 

безопасность, желание оказать 

помощь другим людям. 

Помочь детям осознать самоценность своей 

и ценность жизни другого человека. 

 

Заинтересовать проблемой 

сбережения своего здоровья 

способствовать развитию 

интереса к нормам и правилам 

ЗОЖ, здоровьесберегающего 

поведения. 

Укреплять уверенность в необходимости 

ведения здорового образа жизни. 

 

Воспитывать желание быть 

здоровыми. 

 

Закреплять у детей желание сознательно 

использовать свои знания и умения  в 

обыденной жизни, придерживается 

здорового образа жизни. 

 Развивать способность воспринимать, 

чувствовать, понимать и правильно 

оценивать красоту, изящество, 
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выразительность движений, поз, осанки, 

красоту костюмов, физкультурного 

инвентаря, окружающей обстановки. 

Деятельностный 

Формировать у детей  

потребности усвоения правил 

безопасного поведения, умению 

ими пользоваться. Формировать 

осмотрительное отношение к 

опасным для жизни и здоровья 

ребёнка ситуациям. 

Воспитывать потребности в двигательной 

активности. 

 

Воспитывать умения соблюдать 

правила по охране жизни и 

здоровья во время экстремальных 

ситуаций (грозы, наводнения, 

пожара и пр.). 

 

Совершенствовать навыки безопасного 

поведения 

 

Укреплять потребность в 

занятиях физкультурой. 

 

Укреплять потребность в занятиях 

физкультурой. 

 

Совершенствовать навыки 

пользования предметами личной 

гигиены. 

Развивать самостоятельность детей в 

выполнении гигиенических процедур. 

 

Воспитывать потребности в 

двигательной активности. 

 

Предоставить возможность проявить свои 

способности, умения, разнообразно 

использовать свой двигательный опыт 

Формировать умения делать 

предположения по поводу своих 

действий необходимых решения 

задач сохранения и укрепления 

здоровья. 

 

Развивать умение описывать состояние 

своего здоровья. 

 

Побуждать детей бережно 

относиться к своему здоровью. 

Развивать умения делать предположения по 

поводу своих действий необходимых 

решения задач сохранения и укрепления 

здоровья. 

 

 

Трудовое направление воспитания 
 

В основе трудового направления воспитания лежит ценность «Труд. 

Образовательная область: социально – коммуникативное развитие. 

Труд является одним из важных факторов воспитания личности. Он не только 

воспитывает, но и развивает нас, как личность, а понимание ценности труда 

делает человека человеком.  

Ценностное отношение к труду является важной составляющей содержания 

воспитания личности. Оно предполагает осознание детьми дошкольного 

возраста значимости труда, развитую потребность в трудовой активности, 

инициативность, склонность к деятельности. 

Ценностное отношение к труду трактуется как личностное образование, 

которое характеризует место трудовой активной деятельности в целом в системе 

ценностей индивида и проявляется в его направленности на активный 

предметно-преобразующей труд, желание добросовестно и ответственно 
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работать, осознание социальной значимости труда, как обязанностей и духовной 

потребности в уважении человеческого труда, индивидуального отношения к 

трудовой деятельности. 

Содержание работы включает в себя: 

 Дать первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в детском саду, выделение его направленности на заботу о детях 

и близких им людях воспитывать уважение к людям любой профессии, 

подчёркивать значимость результатов их труда. Формирование системных 

знаний о труде взрослых.  

 Ребёнка необходимо знакомить с процессом труда взрослых, рассказывать 

о создании разных продуктов труда. В результате у детей будут формироваться 

представления о содержательной части трудовой деятельности взрослых, станет 

воспитываться уважение к труду. 

 Формирование системных знаний детей о труде взрослых предполагает 

знакомство дошкольников с конкретными трудовыми процессами, 

преобразование человеком предмета труда в продукт (результат труда). 

Системные знания о труде дают возможность детям старшего дошкольного 

возраста установить связь между результатом труда и деньгами. 

 Формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя, учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия, привлекать к выполнению 

простейших трудовых действий формировать представления о способах 

обращения ко взрослому и сверстнику за помощью в процессе 

самообслуживания, умения выражать слова благодарности за оказание помощи 

в процессе трудовой деятельности;  

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанию игр 

расставлять игровой материал по местам. 

 Приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности.  

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

 
 

Реализация содержания по трудовому направлению воспитания  

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 
Компонент Старшая группа Подготовительная группа 

Эмоционально- 

побудительный 

 

Воспитывать у детей  

эмоциональный отклик  на труд. 

Воспитывать у детей 

эмоциональное отношение к 

трудовой деятельности. 

Воспитывать уважение к 

результатам труда и творчества 

сверстников. 

Воспитывать у детей интерес, 

зачем нужна работа, кому 

предназначен её результат. 
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Формировать ответственное 

отношение к порученному 

заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать осознанное 

побуждениеребёнка к овладению 

трудовыми умениями. 

Способствовать развитию 

интереса к труду взрослых. 

 

Развивать познавательный 

интерес к деятельности взрослых 

и желание овладеть той или 

другой профессией. 

Воспитывать в детях 

уважительное отношение к 

труженику и результатам его 

труда, желание подражать ему в 

своей деятельности, проявлять 

нравственные качества. 

 

Воспитывать в детях 

уважительное отношение к 

труженику и результатам его 

труда, желание подражать ему в 

своей деятельности, проявлять 

нравственные качества. 

Способствовать формированию 

таких качеств как долг и 

ответственность, бережливаость и 

ответственное отношение к труду. 

Способствовать формированию 

таких качеств как долг и 

ответственность, бережливаость 

и ответственное отношение к 

труду. 

 Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес 

к трудовой деятельности, умение 

достигать запланированного 

результата. 

Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к материалам и 

инструментам. 

Деятельностный Продолжать приучать ребёнка 

трудиться.   

 

Развивать творческую 

инициативу, способность 

реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества.  

 

Воспитывать у детей стремление 

начать трудиться по 

собственному побуждению и 

проявлять творчество и 

инициативу в процессе труда в 

доступных его видах. 

Развивать у детей стремление 

начать трудиться по 

собственному побуждению и 

проявлять творчество и 

инициативу в процессе труда в 

доступных его видах. 

Обеспечить развитие субъекта и 

расширять диапазон обязанностей 

в элементарной трудовой 

деятельности по 

самообслуживанию, 

хозяйственно- бытовому труду и 
конструированию, труду в 

природе (в объёме возрастных 

возможностей). 

 

Обеспечить более широкое 

включение в реальные трудовые 

связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений 

на основе развития позиции 
субъекта и усложнения круга 

продуктивных, 

коммуникативных и творческих 

задач, связанных с трудовой 

деятельностью в условиях 

детского сада и семьи (в объёме 

возрастных возможностей). 
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Приучать самостоятельно 

готовить своё рабочее место и 

убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.). 

Развивать у ребёнка  навыки 

самообслуживания. 

 

 Способствовать активности 

ребёнка  в стремлении к познанию 

разных видов труда и профессий, 

применению техники, 

современных машин и 

механизмов в труде. 

Развивать у детей умение  

применять полученные 

представления и умения 

всамостоятельной трудовой 

деятельности. 

 

Эстетическое направление воспитания 

 

В основе эстетического направления воспитания лежат ценности 

«Культура» и «Красота». 

Образовательные области: речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие.  

 

Ценность «Культура» 
Культура - это совокупность достижений человеческого общества в 

производственной, общественной и духовной жизни. Культура несёт в себе те 

ценности и нормы поведения, которые укладываются в правила и применяются 

к тому обществу, где развивается культура. Она объединяет людей в единое 

целое посредством символов. 

Поскольку культура -это все, что придумано и создано людьми, это 

социальный опыт, передающийся из поколения в поколение, то центральная 

проблема культурно- образовательного проекта всегда касается смыслов и 

сущности человеческой деятельности. 

Воспитание будет темэффективнее, чем в большей степени оно будет 

интегрировано и вписано в контекст культуры, а воспитанник будет активно 

овладевать и творчески развивать лучшие образцы культуры нации, страны, 

мировой цивилизации. 

Введение детей в  культуру - это  сфера социально – педагогической 

деятельности, которая обогащается за счёт использования социума в 

эстетическом освоении детьми художественной картины мира, 

установлениявзаимосвязи ценностей культуры и искусства и тех видов 

художественной деятельности, которые являются ведущими в дошкольном 

возрасте – изобразительной, игровой, театрализованной и т. д. 

Воспитание  ценностного отношения должно строиться на основе 

приобщениядетей к общечеловеческой культуре, погружения в этику и эстетику 

шедевров мирового и национального искусства, творческой самореализации 

каждого ребёнка. В воспитании милосердия культурологический подход 

определяет направленность содержательногокомпонента образования на 

развитие интеллектуально- нравственных способностей дошкольника, на 
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духовно-нравственное развитие его личности в контексте общечеловеческой и 

национальной культуры.  

Искусство представляется,  как предметное воплощение моральных и 

духовных ценностей иидеалов. Через искусство ребёнок осваивает культурный 

опыт и традиции общества.Ценностное отношение к искусствув виде внутренней 

позиции личности, отражающей переживаемую связь человека с искусством, 

отличающейся эстетической значимостью для него искусства, практическим 

интересом к нему, в основе которой лежит его художественный опыт, 

формируемой в ходе художественной деятельности и художественного общения. 

Через познание художественных образов дошкольники получают колоссальный 

опыт эмоциональных переживаний.В художественномпереживании 

закрепляются субъективно окрашенные представления личности о мире, 

оформляется личностно значимое ценностное отношение к миру, которое затем 

реализуется в поведении личности, в её творческих и бытийных 

взаимодействияхс окружающим миром. Образы искусства притягательны для 

детей дошкольного (особенно старшего) возраста и как образцы для подражания. 

Особую роль в воспитании ценностного отношения к культуре играет 
народная культура. Приобщение дошкольников к национальной культуре - 

актуальный вопрос современности, поскольку каждый народ не просто хранит 

исторически сложившиеся воспитательные традиции и особенности, но и 

стремится перенести их в будущее, чтобы не утратить национальной 

самобытности. При этом важнейшим условием полноценного развития народа 

является сохранение своего родного языка. Овладение языком является одним из 

самых важных приобретений ребёнка в дошкольном возрасте. Это его 

национальное богатство. Именно в дошкольном возрасте активно усваивается 

родная речь, идёт погружение в истоки национальной культуры. 

Воспитание ценностного отношения к миру культуры рассматривается 

как разработка и реализация в системе дошкольного образования культурно-

антропологических практик, как особого вида деятельности по освоению и 

преобразованию ребёнком объектов предметно- развивающей среды 

дошкольного образования на основе правовых и свободных практик, практик 

культурной идентификации и целостности телесно-душевно-духовной 

организации ребёнка, практик расширения возможностей ребёнка в различных 

образовательных областях выступает содержанием и условиями формирования 

интегративных качеств личности дошкольника. 

Россия - многонациональное государство, поэтому уже с дошкольного 

возраста нужно приобщать детей не только к культуре своего народа, но и к 

уважительному, доброму отношению к представителям других культур. 

Приобщение детей к культуре народов России помогает детям понять и 

приобщиться к традициям своего народа, осознать свою принадлежность к 

определённой нации, а также  страны в целом. В ходе приобщения ребёнка к  

культуре происходит не только ознакомление детей с традициями, обычаями, 

фактами, опытом заложенными в культуре, но и формирование положительного 

отношения к ней, ценностного отношения. 
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Культура России включает народное искусство, раскрывающее истоки 

духовной жизни народов, населяющих нашу страну, наглядно демонстрирующее 

его моральные, эстетические ценности, художественный вкус и являющееся 

частью его истории. 

Из поколения в поколение человечество передаёт своим потомкам народные 

сказанья, преданья, поверья, сказки, пословицы, поговорки, то, что является 

отражением народного духа, в чем выражается народная мысль. Все это дошло 

до нас в виде народного творчества, которые хранят в себе духовное и 

нравственное богатство, бесценный опыт народа, связывая настоящее с 

прошлым. Задача педагогов – сохранить эти богатства и передать следующим 

поколениям. 

Ценностное отношение к народному искусству старших дошкольников 

характеризуется совокупностью осознанных на личностно-смысловом уровне 

представлений о ценности народного искусства, проявлением ответственного и 

бережного отношения к предметам народного искусства, умением выбирать 

собственную линию поведения, ориентированную на ценностное отношение к 

народному искусству. Ценностное отношение к народному искусству 

способствует духовному обогащению ребенка, его приобщению к национальным 

традициям. Оно пробуждает творческую активность, развивает эмоционально-

чувственную сферу, образное мышление, воображение, наблюдательность, ум, 

стимулирует развитие ассоциативной памяти, формирует эстетические 

представления, нравственное поведение. Поэтому именно ценностное 

отношение к народному искусству становится средством и общения, и познания 

действительности и развития, и эстетического воспитания 

Усвоение дошкольниками культурного наследия своих предков, 

уникальности его традиций и самобытности обычаев формирует в ребёнке 

национальное самосознание, уважение к культуре остальных народов и 

активную гражданскую позицию.  

Знакомя дошкольников с национальной культурой, обычаями и  

традициями, обучая родному языку, педагог формирует начало национального 

самосознания. 

Содержание образования должно быть ориентировано на общечеловеческие 

ценности, на понимание различий (расовых, национальных) между людьми не 

как антагонистически противоречивых, а как обусловленных природой и 

историей и дающих возможность расширить и обогатить социальный опыт 

каждого индивида 

Содержание образовательной работы по формированию ценностного 

отношения к культуре направлено на: 
 Формование и поддержание интереса детей к традициям, предметам 

культуры. 

 Воспитание бережного отношения к памятникам природы, историии 

культуры 

 Целенаправленное приобщение дошкольников к культуре жителей 

нашей планеты (формирование представлений о некоторых странах, развитие 
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интереса и воспитание уважения к деятельности, культуре, быту представителей 

этих стран), 

Формирование и развитие у детей эмоционально-положи - тельного 

отношения к представителям других рас и культур, интереса к традициям, 

культуре, быту, культурному наследию жителей других стран 

К эстетическим ценностям относятся ценность «Красота», т.е. понимание 

прекрасного, которое порождается явлениями природы, результатами труда 

людей, художественной и творческой деятельностью.  

Ценность «Красота» является важнейшей характеристикой становления 

личности, отражающий уровень самоопределения человеческой 

индивидуальности. Необходимо отметить, что ценность «Красота» не сводится 

к простой способности эстетической оценки, поскольку не останавливается на 

самой оценке, а завершается присвоением или отрицанием культурной, 

эстетической ценности. 

Содержание работы по формирование ценностного отношения к 
красоте направлено на понимание красоты детьми дошкольного возраста. 

Понимание красоты – одна из универсальных форм отражения 

материального мира в человеческом сознании, которая раскрывает смысл 

явлений природы и общества,  а также является основной категорией искусства 

и эстетического в целом. 

 

Реализация содержания  эстетического направления воспитания  

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Компонент Старшая группа Подготовительная группа 

Эмоционально-

побудителный 

Формировать бережное отношение к 

культурно-историческому наследию 

родного города Лакинска, родного 

Владимирского региона. 

 

 

Формировать бережное отношение к 

культурно-историческому наследию РФ. 

 

Обучать детей эмоционально 

откликаться на культурное достояние и 

красоту родного Владимирского 

региона. 

Развивать у детей эмоциональную  

отзывчивости посредством отклика на 

произведения культуры. 

Формировать у детей эмоциональную  

отзывчивость посредством отклика на 

произведения культуры. 

Развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на различные 

выразительные средства, не осознают 

эстетические качества в произведениях 

культуры и искусства. 

Развивать у детей  интереса к родному 

языку, стремления владеть и 

пользоваться им. 

Развивать у детей  интереса к родному 

языку, стремления владеть и 

пользоваться им 

Развивать у детей познавательный 

интерес к культурному достоянию 

Владимирского края,  России. 

Развивать у детей познавательный 

интерес к культурному достоянию  

России. 
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2.7.2.5 Формы совместной деятельности в образовательной 

организации 
 

Работа с родителями (законными представителями) 

Содержание данного раздела обязательной части ОП ДОО построено в 

соответствии с пунктом 49.2.8 Федеральной Рабочей программы воспитания стр. 

714 ФАОП ДО. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

ДОО в тесном сотрудничестве с семьёй осуществляет всестороннее 

гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей 

общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным 

воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей 

способствует, и ответственное отношение большинства родителей (законных 

представителей) к своим родительским обязанностям. Невозможно 

переоценить огромную роль семьи в формировании личности ребёнка, 

особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, 

Приобщать детей к культуре и 

традициям народов, проживающих на 

территории Владимрского края. 

 

Продолжать приобщать детей к культуре 

и традициям народов, проживающих на 

территории России. 

 

 

Формировать у детей эстетические 

потребности: созерцать красоту 

окружающего мира, отображать её с 

помощью доступных художественных 

эталонов.  

Воспитывать стремление к эстетически 

оправданному поведению. 

 

 Способствовать приобщению детей к 

произведениям искусства средствами 

художественных эталонов, 

познакомить их с различными видами и 

жанрами искусства. 

 Способствовать приобщению детей к 

произведениям искусства средствами 

художественных эталонов, познакомить 

их с различными видами и жанрами 

искусства. 

расширение спектра эмоциональных 

чувств, возникающих как при 

восприятии произведений искусства. 

Расширять эстетический опыт. 

Деятельностный 

Развивать способности к осознанному 

ценностному выбору в творческом 

самовыражении. 

Развивать способности к осознанному 

ценностному выбору в творческом 

самовыражении. 

Компонент Подготовительная группа 

Эмоционально-

побудительный 

Воспитывать эмоционально-положительное отношение к культуре и традициям 

разных стран. 

Деятельностный 

Воспитывать интерес к другим странам и народам 

Формировать стремление к позитивному взаимодействию с представителями 

других рас и национальностей, отражение в речи общих толерантных установок и 

мотивов 

 Формировать  потребность к познанию мира и ценностей культуры. 
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которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого 

возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, 

воздействует на формирование чувств ребёнка. Поскольку эмоции в жизни 

дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление его 

деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой 

развития личности ребёнка. Гуманные чувства, закладываемые семьёй, 

являются важной предпосылкой воспитания ребёнка в сфере развития его 

личности. 

Общение ребёнка с родителями (законными представителями) происходит 

в самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребёнок с малых лет 

включается во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, 

на него оказывают влияние люди разного пола, возраста, разных профессий, - 

все это разносторонне формирует его чувства и представления. Воздействие 

родителей (законных представителей) на детей постоянно. Подражая им как 

самым близким и авторитетным для него образцам, ребёнок овладевает 

нормами поведения, отношений к окружающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно 

складывающиеся условия для формирования у детей нравственных чувств, 

представлений, навыков поведения. 

Однако личность ребёнка формируется не только под влиянием 

объективных условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под 

влиянием целенаправленной воспитательной его деятельности родителей 

(законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная 

роль принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность 

ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями 

(законными представителями) позволяет педагогам и специалистам ДОО 

выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на 

ребёнка в ДОО и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня 

педагогической культуры родителей (законных представителей) детей, 

важнейшей составной частью которой являются конкретные педагогические 

знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и 

методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач ДОО - педагогическое 

просвещение родителей (законных представителей) воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие 

представления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, 

каковы их физические и психические возможности, какими способами 

воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки поведения, 

качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с 

завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием 

словесных методов воздействия и недостаточным использованием более 

эффективных средств воспитания.  

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 
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представлены в п.2.4 данной программы. 
 

События образовательной организации 
 

Содержание данного раздела обязательной части ОП ДОО соответствует 

содержанию  пункта 49.3.2. Федеральной Рабочей программы воспитания стр. 

716 ФАОП ДО. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация 

является воспитательным событием. В каждом воспитательном событии 

педагогический работник продумывает смысл реальных и возможных действий, 

обучающихся и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием 

может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Проектирование событий возможно в следующих формах: 

-разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры); 

-создание творческих детско-педагогических проектов. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. Это могут быть:  

- проекты воспитательной направленности; 

- праздники; 

- общие дела; 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

- свободная игра; 

- свободная деятельность детей. 
 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по 

освоению ОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 

воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в  течение 

всего времени пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОО можно отнести (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 
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 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение 

стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 
 

2.7.2.6 Организация предметно – пространственной среды 
Содержание данного раздела обязательной части АОП ДО построено в 

соответствии с пунктом 49.3.3. Федеральной Рабочей программы воспитания 

стр. 717 ФАОП ДО. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

-оформление помещений; 

-оборудование, в том числе специализированное оборудование для 

обучения и воспитания обучающихся; 

-игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и ДОО. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 
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Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС необходимо ориентироваться 

на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста и иметь документы, подтверждающие 

соответствие требованиям безопасности. 

 

Социальное партнёрство 
На современном этапе дошкольное образовательное учреждение должно 

стать открытой социальной системой, способной реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды, осуществляющей взаимодействие с различными 

социальными партнёрами, имеющими собственные интересы в 

сфере образования, реагирующей на меняющиеся индивидуальные и групповые 

образовательные потребности, предоставляющей широкий спектр 

образовательных услуг. 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества 

с социумом на уровне социального партнёрства. 

Социальное партнёрство – это инструмент, с помощью которого 

представители различных субъектов, организуют совместную деятельность. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является 

установление прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого в первую очередь зависит 

его качество.  

Социальное партнёрство – это особый вид деятельности, который 

основан на взаимодействии, поэтому, как и любая деятельность, основными 

компонентами социального партнёрства являются; 

 субъекты социального партнёрства; 

 цель; 

 задачи; 

 принципы, которые являются обязательными условиями 

осуществления партнерских отношений, требованиями к ним); 

 организационные формы социального партнёрства (советы, 

комиссии, группы и т.д.); 

 механизмы осуществления партнерских взаимоотношений (методы и 

технологии). 

Социальное партнёрство – это добровольное плодотворное 

взаимодействие (организаций и работающих в них людей), которое основано на 

отношениях доверия, обусловленное общими целями и ценностями, и 

признанием взаимной ответственности сторон за результат деятельности. 
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Основным понятием при раскрытии сущности социального партнерства 

является понятие плодотворного взаимодействия заинтересованных сторон. 

В сфере образования социальное партнёрство может быть 
представлено на трёх уровнях: 

 Первый уровень: внутри отдельного педагогического коллектива 

образовательной организации; 

 Второй уровень: внутри системы образования с системами 

общественно - государственного управления; 

 Третий уровень: между образовательными организациями и другими 

социальными институтами, начиная от органов исполнительной, 

законодательной и муниципальной власти до представителей малого 

и среднего бизнеса и учреждений дополнительного образования. 

ДОО является открытой социальной системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества 

дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с 

социумом, как главного направления дошкольного образования, от которого, на 

наш взгляд, в первую очередь зависит его качество.  

Понятию «открытое дошкольное учреждение» свойственны следующие 

признаки. 

 Во-первых, открытое дошкольное учреждение открыто для 

межличностного и группового общения детей и взрослых. 

 Во-вторых, открытость усиливает взаимосвязи с социокультурной 

средой и другими социальными институтами, общественными 

организациями, культурно-досуговыми учреждениями, местными 

структурами власти. 

 В-третьих, для открытого дошкольного учреждения основным 

способом реализации социального партнерства является диалог, 

который способствует принятию общих решений, согласованию 

интересов сторон. Такой социальный диалог необходим системе 

дошкольного образования для улучшения ее качества и 

эффективности. Именно социальный диалог способен 

способствовать организации новой внешней среды ДОУ. 

 В-четвертых, для открытого дошкольного учреждения социальное 

партнерство – это эффективный механизм саморазвития, 

самоорганизации и адаптации к современным требованиям социума, 

к социально- экономическим условиям и социокультурной ситуации. 

Цель данного направления в работе коллектива: наладить 

конструктивное взаимодействие между ДОО и социальными 

партнёрами, создание взаимовыгодного социального партнёрства 

для функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценную 

реализацию интересов личности, общества, государства в 

воспитании подрастающего поколения.  

Общие задачи:  
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 Расширять культурно-образовательную среду.  

 Способствовать росту профессионального мастерства педагогов ДОО. 

 Выйти на более высокий уровень конкурентоспособности среди 

дошкольных учреждений города, области, страны.  

Принципы взаимодействия с социальными партнёрами 
 Добровольность  

 Равноправие сторон  

 Уважение интересов друг друга  

 Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов)  

Разработка проектов социального взаимодействия в ДОО строится 

поэтапно. 

 

Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи.  

Подготовительный 

этап  

Практический 

этап  

Заключительный 

этап 

Цель: определение целей и 

форм взаимодействия с 

объектами социума 

Цель: реализация 

программ 

сотрудничества с 

организациями и 

учреждениями 

социума. 

Цель: подведение 

итогов социального 

партнёрства 

Задачи:  

− анализ объектов социума 

для определения 

целесообразности 

социального партнёрства;  

− установление контактов с 

организациями и 

учреждениями 

микрорайона, района, 

города и т.д.;  

− определение 

направлений 

взаимодействия, 

разработка программ 

сотрудничества с 

определением сроков, 

целей и конкретных форм 

взаимодействия. 

Задачи:  

− формирование 

группы сотрудников 

ДОО, 

заинтересованных в 

участии в работе по 

реализации проекта;  

− разработка 

социально-значимых 

проектов 

взаимодействия ДОО 

с объектами социума 

по различным 

направлениям 

деятельности;  

− разработка 

методических 

материалов для 

реализации данных 

проектов.  

Задачи:  

− проведение 

анализа 

проделанной 

работы;  

− определение 

эффективности, 

целесообразности, 

перспектив 

дальнейшего 

сотрудничества с 

организациями 

социума.  

 

Разрабатывая план мероприятий по взаимодействию с социальным 

окружением, мы ориентируемся на задачи ОП ДОО:  
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 Приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к 

базовым ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного 

отношения к окружающему миру,  становления опыта действий и 

поступков на основе осмысления ценностей; 

 Построение (структурирование) содержания образовательной 

деятельности на основе учёта возрастных и индивидуальных 

особенностей развития;  

 Создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение развития физических, личностных, нравственных 

качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-

творческих способностей ребёнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности;   

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления 

здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

 Достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

 

План взаимодействия ДОО с социальными партнерами 
 

Учреждение Задачи взаимодействия Формы 

взаимодействия 

Владимирский 

институт развития 

образования 

Повышение 

профессиональной 

компетентности и 

инновационного потенциала 

педагогов. 

- курсовая подготовка 

педагогов 

- конкурсы 

педагогического 

мастерства 

Управления 

образования 

Собинского района 

Повышение уровня 

педагогического мастерства и 

активизации творческой 

деятельности педагогов. 

- РМО, - конференции 

- конкурсы, фестивали 

педагогического 

мастерства 
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-семинары,  

консультации 

МБОУ СОШ №2 

г.Лакинск 

 

Обеспечение выполнения 

ФОП. 

- научно-практические 

конференции, - 

семинары 

- взаимопосещения 

открытых мероприятий 

- экскурсии, - 

посещение музея 

- родительские 

собрания в 

подготовительных к 

школе группах 

- «Школа будущего 

первоклассника» 

МБОУ ДОД ДПЦ г. 

Лакинск 

МБОУ ДОД ЦДЮТ и Э 

г.Собинка 

Приобщение к миру 

искусства, знакомство с 

историей родного края, 

обогащение экологических 

представлений 

дошкольников, 

развитие творческих 

способностей детей. 

- экскурсии 

- кружковая работа 

- выставки, конкурсы, 

фестивали детского 

творчества 

- семинары 

Детская городская 

детская библиотека  

 

Обогащения представлений о 

профессии библиотекаря, 

особенностях работы 

библиотеки, 

приобщение детей к культуре 

чтения художественной 

литературы. 

- экскурсии 

- тематические беседы, 

развлечения и 

праздники 

 

Детская школа искусств 

 

Развитие музыкальных 

способностей детей, 

приобщение к миру музыки. 

- концерты, - собрания 

для родителей 

- встречи учеников 

детской музыкальной 

школы  и 

дошкольников 

- совместная 

деятельность педагогов 

ДОО и ДШИ, 

родителей по развитию 

детей с ярко 

выраженными 

способностями 
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Городской дом 

культуры 

Развитие музыкальных и 

танцевальных способностей 

детей,приобщение к миру 

искусств 

- тематические 

концерты, театральные 

представления 

- занятия в кружках, 

танцевальных и 

музыкально-

театральных студиях 

- выставки изделий 

прикладного искусства 

- просмотр фильмов, 

спектаклей, концертов 

- выступление 

дошкольников на 

торжественных 

мероприятиях  

- совместная 

деятельность педагогов 

ДОО и ГДК, родителей 

по развитию детей с 

ярко выраженными 

способностями 

МУС «Стадион» 

 

Приобщение дошкольников к 

спорту, 

развитие коммуникативной 

культуры общения детей – 

дошкольников 

- экскурсии 

- занятия в спортивных 

секциях 

- спортивные 

соревнования 

Владимирский театр 

кукол, 

выездные  театральные 

и концертные группы 

Владимирского региона 

Развитие  представлений о 

видах театрального 

искусства, приобщение детей 

к театральной культуре 

- посещение 

спектаклей, концертов 

ГИБДД по Собинскому 

району 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме и природе 

 

- экскурсии, - 

тематические беседы,  

- развлечения и 

праздники, - 

социальные акции 

- выставки детского 

творчества 

- родительские 

собрания с 

приглашением 

представителей 

ОГИБДД ОМВД и ПЧ. 

Пожарная часть 

Таким образом, сотрудничество с социальными партнёрами позволяет 
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выстраивать единое воспитательно-образовательное пространство, 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем 

самым, повышать качество образовательных услуг и уровень реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, что является залогом успешного развития и адаптации ребёнка в 

современном мире. 

 

2.7.3 Организационный раздел программы воспитания 

 

2.7.3.1 Кадровое обеспечение 
Содержание данного раздела обязательной части ОП ДОО построено на 

основании  пункт 49.3.3. Федеральной рабочей программы воспитания стр. 717 

ФАОП ДО. 

В данном разделе  представлены решения в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО по разделению функционала, связанного с 

планированием, организацией, реализацией, обеспечением воспитательной 

деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогов в сфере 

воспитания; психолого - педагогического сопровождения обучающихся, в том 

числе с ОВЗ и других категорий; привлечению специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и других). 

АОП ДО реализуют квалифицированные педагоги. Что бы сделать 

реализацию программы эффективной, детский сад должен создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, получения 

дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года 

за счет средств ДОО или учредителя. 

 

2.7.3.2 Особые требования к условиям, обеспечивающим 

достижение планируемых личностных результатов в работе с 

детьми 
Содержание данного раздела обязательной части ДОО построено на 

основании пункт 49.3.5. Федеральной рабочей программы воспитания стр. 718 

ФАОП ДО. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для обучающихся; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает 



155 
 
 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и детско- 

взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов 

жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого 

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

и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы 

в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 

детской деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ТНР являются: 

 формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей (законных представителей); 

 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия 

обучающихся с окружающими в целях их успешной адаптации и 

интеграции в общество; 

 расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

семьи, общества. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 

условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих 

условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав самого 

ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком 

с ТНР в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима разработка соответствующих 

локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, ресурсного центра по 

развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы 

образования обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, органов 

здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 

ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия 

позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным 

компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности. 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических 

работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее 

- ППРОС) в ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в 

соответствии с ФАОП ДО. 

ДОО имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии с ФГОС, ДОО обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и 

в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 



159 
 
 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо- 

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

 содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

 доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы должны подбираться с учетомуровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 
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речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

 безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально- коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно- эстетической и физической; 

 эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства; 

ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся, а также для комфортной работы педагогических работников. 

ППРОС для эффективной организации образовательного процесса в группе для 

детей с ТНР и успешного освоения воспитанниками программных задач 

включает: 

 материально-техническое обеспечение программы (наличие групповых 

комнат и их количество, дополнительных помещений для оказания 

образовательных услуг для детей с ОВЗ (музыкального, спортивного зала, 

кабинетов,  холлов, уголков и пр.); наличие прогулочного участка, 

спортивной площадки,  автоплощадки и пр. площадей, которые 

используются для решения программных задач); 

 обеспеченность методическими материалами (перечень учебно-

методических комплектов (далее УМК), необходимых для реализации 

программы); 

 перечень средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, 

включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, ИКТ сети, 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые 

для организации образовательной деятельности). 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Оснащение 

ПОМЕЩЕНИЯ ВНУТРИ ДОО 

Групповые комнаты 

Групповая 

комната 

 

 

- игровая деятельность 

- самообслуживание 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- детская мебель в 

соответсвии с СанПин 

- центры развития 

- игровой материал 
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- трудовая деятельность 

- ознакомление с природой, 

труд в уголке природы 

- организация питания 

- воспитание культурно - 

гигиенических навыков  

- дидактический материал 

- игровые модули 

- магнитная доска 

- художественная 

литература 

- музыкальный центр, 

аудиозаписи 

- кварцевая лампа 

- канцелярские 

принадлежности и 

раздаточный материал для 

организации НОД 

Спальное  

помещение 

- дневной сон 

- гимнастика после сна 

- самомассаж 

- игровая деятельность 

- спальная мебель 

- «дорожка здоровья»: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики, 

следочки 

Приёмная - информационно - 

просветительская работа с 

родителями 

-выставка совместного 

творчества родителей и детей  

- информационный уголок 

- выставки детского 

творчества 

- наглядно-

информационный материал 

для родителей 

Туалетная  

комната 

- воспитание культурно - 

гигиенических навыков 

- закаливающие процедуры  

 

- инвентарь для закаливания 

- полотенцесушители 

- предметы личной гигиены 

Дополнительные помещения 

Музыкальный 

зал 

- НОД по музыкальному 

развитию 

- тематические досуги и 

развлечения 

- праздники и утренники 

- театральные представления 

 - индивидуальная работа с 

детьми 

- организация дополнительного 

образования 

 - родительские собрания и 

другие мероприятия для 

родителей 

- пианино 

- музыкальный центр, 

переносная 

мультимедийная установка, 

телевизор, приставка DVD, 

видеомагнитофон и пр. 

детские музыкальные 

инструменты 

- различные виды театра, 

ширмы, атрибуты 

Спортивный 

зал 

- НОД по физическому 

развитию 

- спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазанья, равновесия 
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- тематические досуги и 

развлечения 

- индивидуальная работа с 

детьми 

- организация дополнительного 

образования (спортивная 

гимнастика) 

- родительские собрания и 

другие мероприятия для 

родителей 

- модули 

- тренажеры 

- нетрадиционное 

спортивное оборудование 

Методический 

кабинет 

- осуществление методической 

помощи педагогам 

- организация консультаций, 

семинаров, педсоветов 

- выставка методических и 

дидактических материалов для 

организации работы с детьми 

- материалы для работы по 

региональному компоненту  

-компьютер, принтер, 

сканер 

шкафы для хранения 

методических пособий, 

литературы 

-наглядно - 

демонстрационный 

материал 

-предметы народного 

прикладного искусства 

- методическая литература 

- детская литература 

Кабинет  

музыкального 

руководителя 

- организация консультативной 

работы с педагогами и 

родителями 

- подборка демонстрационного 

и методического материала для 

организации работы с детьми 

- костюмерная 

- компьютер, принтер 

-музыкальные инструменты 

наглядно-дидактические 

пособия 

- шкафы для хранения 

методических пособий, 

литературы 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

-осуществление 

коррекционной работы с 

детьми, имеющими речевые 

нарушения 

-консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей и педагогами 

 

-стол с комплектом 

дидактических пособий 

-настенное зеркало и 

индивидуальные зеркала 

для детей 

-столы и стулья для 

логопеда и детей 

-игровой материал 

-развивающие игры, 

настольно-печатные игры 

Медицинский 

кабинет: 

кабинет 

медицинской 

сестры, 

- осмотр детей, консультации 

медицинской сестры, врачей 

-консультативно - 

просветительская работа с 

-медицинское 

оборудование 

- стол письменный 

-шкаф для хранения 

документации 
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процедурный 

кабинет 

родителями и сотрудниками 

ДОО 

-холодильники для 

хранения медикаментов 

-сейф для хранения 

медикаментов 

Коридоры ДОО -информационно - 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОО 

-выставка работ воспитанников 

- стенды для родителей, 

визитка ДОО 

- стенды для сотрудников 

- стенд для воспитанников 

ТЕРРИТОРИЯ ДОО 

Прогулочная 

площадка 

- игровая деятельность 

-самостоятельная деятельность 

детей 

- поисковая деятельность 

- трудовая деятельность 

- индивидуальная работа 

- игровое, функциональное 

оборудование 

- веранда 

- спортивное оборудование 

для лазания, метания мяча 

-асфальтированная дорожка  

Спортивная 

площадка 

-спортивные игры и 

упражнения 

-самостоятельная деятельность 

детей 

- НОД 

- досуговая деятельность 

- индивидуальная работа 

- спортивный комплекс  

-оборудование для 

организации спортивных 

игр: баскетбол, волейбол и 

т.п. 

Огород -организация работы по 

экологическому воспитанию 

- трудовая деятельность по 

уходу за живыми объектами 

природы 

- клумбы, грядки 

-растения, деревья, 

кустарники 

- инвентарь для труда 

- кормушки 

Цветник 

Уголок 

нетронутой 

природы 

Автоплощадка -обучение правилам дорожного 

движения 

-выносные дорожные знаки 

разметка(пешеходный 

переход, дорога) 

- машины, велосипеды 

 
 Все объекты ДОО для проведения практических занятий с 

воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигательной активности 

и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами обучения и 

воспитания. 

 Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости 

и достаточности для организации образовательной работы, методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста. Имеющиеся в детском саду компьютеры, принтеры, 

видео- техника являются техническими средствами обучения, средствами 
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коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, 

родителей и воспитанников.  

 Воспитанники группы компенсирующей направленности имеют 

возможность посещать кабинеты учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, медицинский кабинет, музыкальный и физкультурный залы. 

ППРОС логопедического кабинета, группового помещения и участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия  и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям и полностью. 

 

Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда 

Оснащение логопедического кабинета 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Площадь (кв.м) Количество мест 

Логопедический кабинет 21,8 м2 6 человек 

 

 В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные, подгрупповые и 

групповые занятия. 

Помещение кабинета условно поделено на зоны: 

- Развития артикуляционной моторики и постановки звуков. 

- Развития речевого дыхания. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Автоматизации звуков речи и дифференциация поставленных звуков. 

- Формирование лексико-грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи. 

- Обучения грамоте. 

Рабочее место учителя-логопеда и ТСО. 

Методическое обеспечение учебного процесса наглядных пособий. 

Родительский уголок (в приемной). 

В логопедическом кабинете имеется:  

- мебель: стол письменный - 1 шт.; стулья взрослые - 2 шт.; столы детские – 3 

шт., стулья детские – 8 шт.;- доска магнитная - 1 шт.; 

- фланелеграф – 1шт.;  

- коврограф – 1 шт.;  

- зеркало настенное – 1 шт.;  

- зеркала индивидуальные - 14 шт.;  

- средства ТСО: MP3 (CD-USB) проигрыватель; ноутбук; мультимедийный 

проектор с экраном; CD с логопедическими играми 

- специальные средства: логопедические зонды и шпателя; одноразовые ватные 

палочки и деревянные лопатки; индивидуальные коктельные палочки.  

 В паспорте логопедического кабинета весь дидактический материал 

систематизирован по следующим разделам:  

1. Материалы для логопедического обследования.  
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2. Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и 

звукопроизношения, слоговой структуры слова.  

3. Пособия для развития мелкой моторики рук. 

 4. Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия.  

5. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и 

связной речи.  

6. Материал для развития навыков звукобуквенного анализа, синтеза. 

 

Разделы Дидактические игры и пособия Количество 

Развитие внимания, 

памяти, словесно-

логического мышления, 

зрительно-

пространственных 

отношений, 

сенсомоторных 

процессов 

«Почтовый ящик» 

«Конфетки и монетки» 

Мозаика 

«Четвертый лишний» 

Счетные палочки 

«Угадай сказку» 

«Игры с кругами» 

«Чудесный мешочек» 

«Найди различия» (папка) 

«Что перепутал художник» 

«Выложи картинку из палочек» 

«Подбери по цвету» 

«Подбери пару» 

«Подбери предметы к  

геометрическим фигурам» 

Пазлы 

Папка с подбором материала для 

обследования и развития 

соответствующих психических 

функций 

Зашумлённые картинки (папка) 

Разноцветные окошки 

1 

1 

3 

2 

2 уп 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

4 

 

 

1 

15 

Формирование 

звукопроизношения 

«Настольное зеркало» для 

артикуляционной гимнастики 

Картотеки артикуляционных 

упражнений. 

Постановка звуков (карточки) 

Профили звуков 

Папки на автоматизацию звуков в 

слогах, словах, предложениях 

Набор «Звуковые улитки» 

Игра «Кто больше?» 

«Логопедическое лото» (на все звуки) 

«Играем со звуками» 

10 

 

3 

1 

1 

5 

1 

1 

7 

1 

1 

3 
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«Игры в картинках со звуками 

[р],[рь],[л],[ль]» 

Пособия для формирования слоговой 

структуры слова 

Картотека текстов для автоматизации 

и дифференциации поставленных 

звуков 

Комплексы артикуляционной 

гимнастики 

«Сказки веселого язычка» 

Альбомы с иллюстрациями на 

автоматизацию звуков (Т.А Ткаченко, 

Н.С. Жукова, Н. Новоторцева и др.) 

Наборы картинок для закрепления в 

предложениях слов сложной слоговой 

структуры. 

 

1 

 

1 

 

5 

 

3 

 

 

5 

Формирование 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа, 

подготовка к обучению 

грамоте 

Набор звучащих предметов 

(погремушки, бубен, маракасы, 

свисток) 

Пособие  для определения позиции 

звука в слове 

Набор схем предложений (полоски 

различной длины) 

Пособие на звуко – слоговой анализ 

слов «Домик» 

Звуковая линейка 

«Четвёртый лишний» 

«Чего не хватает» 

«Назови картинку с заданным звуком» 

«Звонкий-глухой»  

Раздаточный материал «символы 

звуков» 

«Различай буквы» 

«Играем со звуками» 

«Подбери картинку к схеме» 

«Замени звук» 

«Цепочка слов» 

«Чудесный мешочек» и объёмные 

буквы 

Карточки «Собери слово по 

картинкам» 

Набор звуковых схем слов 

Набор звуковичков 

Магнитная азбука 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

7 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

7 

2 

1 

1 
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Касса букв 

Книга  «Букварь» 

«Составь слово из слогов» 

Лото «Мы читаем» 

«Поезд» 

«Кто в домике живёт» 

«Покажи количество слогов в слове» 

«Читаем по слогам» 

Набор карточки-слов с 

пропущенными буквами, слогами 

Наборное полотно 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Развитие лексико-

грамматического строя 

речи 

Папки по темам:  

«Овощи, Фрукты» 

«Одежда. Обувь» 

«Дом. Семья»  

«Мебель»    

«Посуда»  

«Животные» 

«Птицы»  

«Насекомые»  

«Транспорт»  

«Времена года»  

«Инструменты»  

«Цветы», 

«Продукты»; 

Картинки  «Многозначные слова». 

Обучающие карточки:  

«Сравниваем противоположности», 

«Кем быть» 

«Птицы» 

«Транспорт» 

«Времена года» 

«Одежда» 

«Деревья» 

«Мебель» 

Игры на развитие навыка 

словообразования мягкие магниты:  

«Ферма» 

«Лесные жители» 

«Магазин» 

«Огород» 

«Предметы быта» 

«Домашние любимцы». 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Картотека загадок по лексическим 

темам 

Учебно-игровые комплекты:  

«Профессии» 

«Фигуры» 

«Подбери слово –антонимы» 

«Чистоговорки» 

«Слоги, слова, фигуры»  

«Противоположности», 

«Наши чувства и эмоции» 

«Назови одним словом» 

«Из чего, что сделано» 

Лото «Предлоги» 

Лото «Чей малыш» 

Лото «Кто, где живёт» 

Лото «Транспорт» 

Лото «Ягоды, фрукты» 

Лото «Животные» 

Домино «Рыбы» 

Наборы сюжетных картинок для 

составления простых предложений (в 

папке). 

Пособия на предложные конструкции 

(составление предложений с 

простыми и сложными предлогами). 

 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Связная речь Серии сюжетных картинок для 

составления рассказов 

Опорные таблицы-схемы для 

описательных рассказов 

Наборы предметных картинок и 

игрушек для составления 

сравнительных и описательных 

рассказов 

Набор текстов для пересказа 

Игра «Картинки, звуки, 

скороговорки» 

Набор «пальчиковый театр» 

Мнемотаблицы (папка) 

1 

 

1 

 

2 

 

 

1 

1 

3 

1 

Развитие речевого 

дыхания, мелкой 

моторики 

Набор бабочек 

Набор листочков 

Вертушки 

Воздушные шары 

Мыльные пузыри 

Дудочки 

1 

1 

2 

10 

1 

5 
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Игра «Загони мяч в ворота» 

Стаканчики с трубочками 

Мозаика 

Кубики 

Конструкторы 

Пальчиковый театр 

Цветные помпоны 

Пинцеты 

Веселая шнуровка 

Шнуровальный планшет 

Счетные палочки 

Прищепки 

«Сухой бассейн» 

Комплект для развития 

графомоторных навыков 

Пуговицы 

Коробка с мелкими предметами  и 

игрушками 

Массажные мячи и колечки 

Световой стол-планшет для рисования 

и игр с песком 

Су-джок 

1 

14 

4 

2 

3 

3 

100 

7 

4 

3 

7уп. 

50 

1 

4 

50 

1 

10 

 

2 

1 

 

15 

Обследование Папка  для обследования всех 

компонентов речи 

Альбом для обследования всех 

компонентов речи 

Счетный материал 

Разрезные картинки из 2-4-7 частей 

1 

 

1 

 

8 

10 

РППС группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи обеспечивает условия для развития детей в соответствии с возрастными 

особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и дидактический 

материал соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он 

доступен и его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности: развития мелкой моторки, формирования речевого дыхания и 

фонематического слуха, обогащения и активизации словаря. Образовательная 

среда меняется в соответствии с лексической темой календарного плана, 

содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых и двигательных 

умений, сезоном, возрастом ребенка. Группа  оборудована эстетичной 

современной детской мебелью, игровыми центрами, которые  обладают большой 

вариативностью использования и мобильностью. Все оборудование и детская 

мебель полностью соответствуют требованиям безопасности и СанПиН. 

При организации особой ППРОС как средства коррекционной работы 

учитывается: 
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 структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при 

ориентации в окружающей действительности, овладении и 

взаимодействии с окружающими людьми и предметным миром; 

 специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, 

контакта и общения детей с окружающей средой;  

 организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую 

деятельность, изучая «зону актуального развития ребёнка», выстраивание 

для него «зоны ближайшего развития»; 

 обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей 

обстановки, устойчивой безопасности при передвижении; 

 наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, 

позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации; 

 соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики 

и эстетики; 

 антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его 

мобильности, социальной активности и уровня социальной 

компетентности; 

 формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

 условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за 

дефекта, а весь ход его действий, планируемый педагогом, соотнесён с 

уровнем его возможностей; 

 подбор и размещение мебели, технического оборудования, 

образовательного материала и игрушек. 

 Помещение группы разделено на центры активности. Количество и 

организация центров варьируется в зависимости от возможностей помещения,  

специфики нарушений и возраста детей.  

 

Центр 

активности 

Задачи Оборудование 

Центр  

спортивный 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, равновесия, 

прыжков. Оборудование для катания, 

бросания, ловли. 

Оборудование к спортивным и 

подвижным играм. Нетрадиционное 

спортивное оборудование. 

Центр природы 

и 

экспериментир

ования 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы. 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями. 

Сезонный материал. 

Паспорта растений. Стенд со 

сменяющимся материалом на 

экологическую тематику. Макеты. 



171 
 
 

Литература природоведческого 

содержания, наборы картинок, 

альбомы. Материал для проведения 

элементарных опытов. 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии. 

Инвентарь для трудовой 

деятельности. Природный и бросовый 

материал 

Центр  

математически

х и 

манипулятивн

ых игр 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию. 

Дидактические игры. Настольно-

печатные игры. Познавательный 

материал. Материал для детского 

экспериментирования 

Центр  

строительства 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца. 

Напольный строительный материал. 

Настольный строительный материал. 

Пластмассовые конструкторы. 

Конструкторы с металлическими 

деталями для старшего возраста. 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов. 

Транспортные игрушки. 

Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолет и др.) 

Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. 

Накопление 

жизненного опыта. 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр 

по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье» и др.).  

Предметы-заместители. 

Центр  

безопасности 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности. 

Дидактические и настольные игры по 

профилактике ДТП. 

Макеты перекрестков, районов 

города. Дорожные знаки. 

Литература о ПДД. 

Литературный 

центр 

Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей. 

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 
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и ознакомлению с художественной 

литературой. 

Материалы о художниках - 

иллюстраторах. Портреты поэтов, 

писателей. 

Тематические выставки. 

Театральный 

центр 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремления проявить 

себя в играх - 

драматизациях. 

Ширмы. Элементы костюмов. 

Различные виды театров. 

Предметы декораций. 

Центр искусств Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца. 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона. Достаточное 

количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки). 

Наличие цветной бумаги, картона. 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации. Бросовый материал 

(фольга, фантики от конфет и др.). 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей. Место для сменных 

выставок произведений искусства. 

Альбомы-раскраски. 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки. 

Предметы народно-прикладного 

искусства. 

Музыкальный 

центр 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно - 

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты. 

Портреты композиторов. 

Магнитофон. Набор аудиозаписей. 

Музыкальные игрушки. 

Игрушки-самоделки. 

Музыкально-дидактические игры. 

Музыкально-дидактические пособия. 

Краеведческий 

центр 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

Государственная символика, 

символика Владимирского края. 

Образцы русских костюмов. 

Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 
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познавательного 

опыта. 

Предметы народно-прикладного 

искусства. Предметы русского быта. 

Детская художественная литература. 

Центр песка  Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

Стол для занятий с песком.  

 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде 

всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным 

периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте 

происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в 

важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей группе 

компенсирующей направленности нужно сделать акцент на развитие словаря, на 

усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми 

словесные игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные 

игры. В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр 

и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека 

предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество 

картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по 

сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в театр» 

должно быть представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям 

сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не 

стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению 

декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам 

обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей 

впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В 

связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно 

использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них 

общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 

совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно 

способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и 

развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой 
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лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных 

свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о 

правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, 

потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их 

тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. 

В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, песочные 

часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов 

опытов в журнале. Особое значение приобретает использование обучающих 

дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации готовности 

к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр 

и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит 

нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более активно 

привлекать детей к различным совместным трудовым действиям (уходу за 

комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно 

создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие 

развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя 

речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи 

и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для 

автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны 

иметь место в кабинете учителя-логопеда. Игрушки и оборудование в них могут 

стать более разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-

головоломки, калейдоскопы и т. п.). По рекомендации психологов следует 

сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей 

можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе 

можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 

еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для 

закрепления пройденного. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация 

готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и 

стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. 
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Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного 

развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо 

иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться 

географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. 

К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим 

недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна 

появиться картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, 

дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать 

определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут 

объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать 

равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 

помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в 

игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной 

игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: 

развивающие центры рассчитываются для работы в них большего количества 

детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей 

вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для 

воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 

подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием 

тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, 

полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 

изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 

помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в 

уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для 

изготовления поделок детьми. 
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Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх- 

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит 

нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для 

проведения таких игр. 

  В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность. В этой возрастной группе в кабинете учителя-логопеда должно 

быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей 

к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной 

алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые 

таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, 

атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе 

и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая 

акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными 

схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, 

большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре 

развития связной речи кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три 

серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими 

темами используются репродукции с картин известных художников. Можно 

использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, 

раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в 

подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для 

того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. 

Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети 

могут производить самостоятельно под руководством логопеда. 



177 
 
 

Центр развития речи 

 

Образова

тельная 

область 

Наглядный материал 
Коли- 

чество 
Развивающие материалы и игрушки 

Коли- 

чество 

Речевое 

развитие 

-Иллюстрированная книга для детей 

авт. Нищева для проведения 

артикуляционной гимнастики 

-Мнемосхемы для составления 

рассказов 

-Альбом «Игровые странички» 

Серии сюжетных картинок:  

-Времена года 

-Сказки 

-Быт 

Серии предметных картинок: 

-Птицы 

-Профессии 

-Растения 

-Животные 

-Дорожные знаки 

-Фрукты 

-Овощи 

-Транспорт 

-Виды спорта 

-Морские обитатели 

-Птицы 

-Одежда 

1 

 

 

5 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Зона формирования грамматического строя 

речи 

Дидактические игры: 

Признаки 

Чей хвост? 

Хитрые предметы 

Назови ласково 

Запоминайка 

Назови одним словом 

Мой, моя, моё 

Четвёртый лишний 

Рыбалка 

Подбери действие 

Слоги, слова, фигуры 

Кто, какой 

Готов ли ты к школе 

Говори правильно Щ 

Говори правильно Р 

Говори правильно С 

Говори правильно Ш 

Кто что делает 

Слоги 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

14 
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-Деревья 

-Лекарственные растения 

-Сравниваем противоположности 

Картины из жизни домашних 

животных: 

1. Утки и гуси.  

2. На дрессировочной площадке. 

3. Охрана границы. 

4. Собачья упряжка. 

5. Кошка с котятами. 

6. Кошка во дворе. 

7.  Кошка в доме. 

8. Корова с телёнком. 

9. Стадо коров на лугу. 

10. Корова в сарае зимой. 

11. Колхозная ферма. 

12. Лошадь с жеребёнком. 

13. Вывоз сена на лошади. 

14. Конюшня. 

15. Овцы. 

16. Овцы на пастбище. 

17. Стрижка овец. 

18. Коза с козлятами. 

19. Коза в сарае зимой. 

20. Свинья с поросятами. 

21. Свиноферма. 

22. Кролики. 

23. Верблюд с верблюжонком. 

24. Караван верблюдов. 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Развивающий тренажер «Разноцветные 

окошки» 

Наборы магнитных букв с доской 

Мягкий алфавит 

Игровизор 

Магнитные буквы 

На что похожа буква 

Найди звуки и буквы 

Ребусы. Кроссворды                                     

Веселая азбука                                 

Прочти слово 

Зона лексического развития 

Наборы карточек по лексическим темам: 

«Овощи»     

«Фрукты» 

«Домашние животные»               

«Семья»                                                         

«Транспорт» 

«Зимующие птицы»                

«Перелетные птицы» 

«Весна» 

«Зима» 

«Игрушки»                                 

«Дикие животные» 

«Мебель» 

«Одежда» 

«Посуда»   

«Обувь» 

«Современные профессии» 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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25. Ослица с ослёнком. 

26. Перевозка груза на ослах. 

28. Олени в тундре. 

29. Оленья упряжка. 

30. Куры. 

31. Птицеферма. 

 

Дикие животные: 

1. Купание медвежат. 

2. Медведи осенью. 

3. Белки осенью. 

4. Белка и куница. 

5. Лиса с лисятами. 

6. Заяц и лиса. 

7. Волчица с волчатами. 

8. Волчья стая зимой. 

9. Белые медведи на льдине. 

 

Звучащее слово. 

1. Какой это звук? 

2. Подбери слово. 

3. Загадочный круг. 

4. Звучащее слово. 

5. На рыбалке. 

6. Овощи. 

 

-Наша Родина, славянская семья, 

история костюма. 

-Картинный словарь по развитию речи 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

2 

«Насекомые» 

«Домашние животные» 

«Злаки» 

Картинки «Многозначные слова» 

«Скажи наоборот» 

«Исключи лишнее» 

«Противоположности» 

Лото «Профессии» 

Лото «Азбука» 

Лото «Ассоциации» 

Лото «Птицы» 

Лото «Предметы» 

Лото «Животные» 

Лото космическое 

Кубики «Буквы» 

Кубики «Из какой сказки» 

Кубики «Кто где живет» 

Зона мелкой моторики и речевого дыхания 

Пуговицы, мелкие предметы и игрушки 

Массажные мячи «Суджок» разных размеров 

Счетные палочки 

Палочки, шнурки, проволока для 

выкладывания букв, узоров по схемам 

«Чудесный мешочек» и объёмные буквы 

Разные виды мозаик 

Мозаика «Азбука» 

Магнитная мозаика (крупная и мелкая) 

Д/и «Учимся играя» 

Шнуровки 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

4 

4 

1 

1 

1 

6 

1 

2 

1 

6 

2 
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-Альбомы: гласные звуки, согласные 

звуки 

-Альбом «Веселый Алфавит» 

-Картинки В.В. Гербовой. «Картинки по 

развитию речи детей старшей группы» 

-«Разноцветные странички» 

-Серии картинок «Расскажи сказку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

1 

1 

1 

Плетенки 

Волчки 

«Кошки мышки» 

Набор из природного материала и стеклянных 

камешков «Сложи узор» 

Набор резинок «Надень по схеме» 

Кинетический песок разноцветный 

Формы для песка 

Сенсорный лоток (манка) 

Сенсорный стол 

«Футбол» 

«Колокольчики» 

«Бабочки» 

Мыльные пузыри 

Шарики воздушные 

«Буря» в бутылке 

Свистки 

Воздушные полоски 

Шумовые коробочки 

Шумовые колокольчики 

Зона артикуляционной гимнастики в 

картинках: (картинки к артикуляционными 

упражнениями, комплексы упражнений для 

артикуляции в картинках-таблицах). 

Зона развития связной речи 

- «Пословицы, поговорки» в картинках 

- Д/п «Мой дом» 

- Д/п «Я и другие» 

- Игра-алгоритм «Расскажи-ка» 

4 

1 

 

1 

1 

4 

4 

1 

1 

1 

4 

1 

4 

10 

2 

4 

3 

20 

6 

2 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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- Д/и «Подбери картинку к слову» 

- Д/и «Чем отличаются картинки» 

- Д/и «Что перепутал художник» 

- Д/и «Запоминайка» 

- Д/и «Готов ли ты к школе» 

- Д/и «Кто что делает» 

1 

1 

1 

1 

1 
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3.3 Кадровое обеспечение реализации Программы 
 

Реализация АОП осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОО.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОО.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

ДОО самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

В целях эффективной реализации АОП ДОО должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе их 

дополнительного профессионального образования.  

 Детский сад  укомплектован кадрами на 100%. В соответствии со штатным 

расписанием имеется педагогический, административный, обслуживающий 

персонал.  

 Воспитательно-образовательную работу в группе компенсирующей 

направленности для детей с  ТНР осуществляют 5 педагогов: из них 2 воспитателя, 

старший воспитатель и специалисты: учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог.   

Вся работа педагогического коллектива ведется в соответствии с 

требованиями современного образования. Постоянно идет повышение 

профессионального мастерства воспитателей, которые работают по своим 

творческим планам, используя новые методы, формы воспитания и обучения 

дошкольников. 

 Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на проблемных курсах 

при ВИРО.  Также педагоги повышают свой профессиональный уровень через 

посещения методических объединений района, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, что способствует повышению профессионального мастерства, 

положительно влияет на развитие ДОО.   

 

3.4 Распорядок дня, организация режимных моментов 
 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При 

построении режима дня руководствуемся основным принципом - принципом 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности 

и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, 

тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 
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В данном пункте отражается режим работы дошкольной образовательной 

организации: продолжительность рабочей недели, ежедневный график работы 

педагогов, график работы специалистов. А так же порядок посещения и график 

пребывания ребенка с ОВЗ в ДОО (с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей ребенка и его особых образовательных 

потребностей). 

 Рабочая неделя – пятидневная 

 Продолжительность работы группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР – 10 часов 

 Ежедневный график работы – 7.30 час. – 17.30 часов, в предпраздничные дни 

на 1 час короче. 

 Работа  специалистов осуществляется по графику, утверждаемому ежегодно в 

начале учебного года заведующей.  

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР организуется 

соответствующий возрастным особенностям режим дня. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 5 - 7 лет составляет 5,5 - 6 

часов. 

 Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей 

в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребёнка, 

разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой 

картины миры, в которой ребёнок способен ориентироваться и использовать как 

отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности 

и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского 

сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, 

чтобы каждый ребёнок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты - это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, 

одевание, приём пищи и т. п., позволяет детям много узнать и многому научиться.  

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально -

коммуникативные навыки и т. д. 

Утренний приём детей. Приём детей - это очень важный момент в режиме 

дня. Встречая ребёнка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, 

как вы его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости 

подсказать ребёнку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то 
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поговорить с ребёнком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду.  

Утренняя зарядка. Утренняя зарядка в детском саду - это не столько занятие 

физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание 

положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело 

и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, какое-

либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей 

поддерживался интерес.  

Дежурство. Ежедневно определяются дежурные - 2 ребёнка. Правило, по 

которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми, и оно 

должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно 

быть всем понятно, и в первую очередь самим дежурным. 
Организация питания. Питание является одним из важнейших факторов, 

определяющим здоровье детей, способствует профилактике заболеваний, 

повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному 

развитию, создаёт условия для адаптации подрастающего поколения к 

окружающей среде. Главное в подготовке к любому приёму пищи  это 

необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение  

это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда 

идёт тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, 

плакаты. 

ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтракаа, 

руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: при отсутствии 

второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 5% 

соответственно.  

Игры, занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», 

предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и 

безучастия взрослого.  

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для 

организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть 

тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и 

для самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, 

для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со 

специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в 

спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей - самостоятельных игр, дополнительных 

занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать каждому 
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ребёнку возможность найти себе занятие по своим интересам  недопустимо, чтобы 

дети скучали, не находили, чем им заняться. 

Организация прогулки. Прогулка является надёжным средством укрепления 

здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить 

свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и 

организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Прогулка организует 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна. Недопустимо сокращать время 

прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во 

многом зависит от её организации. Процесс одевания и раздевания нередко 

затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные 

навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определённом 

порядке, ожидание интересной прогулки - все это помогает детям собираться 

быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

В связи    с      достаточно    сложными    и    неустойчивыми характеристиками 

климата  региона,  в осенний и зимний период продолжительность прогулки может 

быть сокращена при температуре ниже – 15 градусов и скорости ветра более7 м/с . 

Весной и летом возможно сокращение времени прогулки в дождливую и ветреную 

погоду. 

Подготовка ко сну, дневной сон. Необходимо создавать условия для 

полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 

воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен 

находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребёнок учится в определённой последовательности 

раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит 

спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днём спать. Чтение перед сном 

помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно 

в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день 

более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями 

книги. Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и 

познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения 

можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными актёрами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение 

дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной 

литературой. 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры. Правильно организованный подъём детей после 



186 
 
 

дневного сна не только создаёт положительный эмоциональный фон, но и даёт 

большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, 

«потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны 

и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа —все это 

будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к 

активной деятельности. 

Уход детей домой. Когда ребёнок уходит домой, очень важно, чтобы 

воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребёнком, 

называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, 

формируя желание вновь прийти в детский сад. С родителем тоже надо пообщаться, 

поговорить о ребёнке, рассказать, как прошёл день, сообщить необходимую 

информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском 

саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

Организация самостоятельной деятельности.  Свободная деятельность 

обучающихся в условиях предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Организованная воспитателем деятельность, направлена на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Организация режима работы в детском саду производится таким образом, 

чтобы у детей в зависимости от возраста было достаточно времени для активных 

игр, занятий и отдыха. Режим для ребёнка в детском саду может быть различным. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного 

расписания в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). 

Зимний период (холодный) определён с 1 сентября по 31 мая. Летним периодом 

(тёплым) считается календарный период с 1 июня по 1 июля. 

 

 

Щадящий режим 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых 

заболеваний как реабилитационный, для детей III-IV группы здоровья. 

Элементы щадящего режима. 
Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует 

укладывать ребёнка первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную 

обстановку перед укладыванием, иногда перевести на режим, соответствующий 

более раннему возрасту. 

Приём пищи. Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую 

порцию; по показаниям соблюдать диету; кормление детей с повышенной 

возбудимостью проводить отдельно от всей группы; увеличить время, 

необходимое для приёма пищи. 

Организация бодрствования. Вовремя занятий увеличить индивидуальное 

обращение к ребенку, не допускать переутомления, сократить продолжительность 

занятий на 2-3 минуты, при необходимости, освободить от третьего занятия, 
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обеспечить рациональную двигательную активность в группе и на прогулке, 

следить за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, 

повышение потоотделения, появление бледности). 

Физическое воспитание. Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, 

подвижные игры (в это время может наблюдать за товарищами, помогать 

воспитателю); во время гимнастических занятий учить правильно дышать носом, 

путем подбора соответствующих упражнений; следить за рациональным 

использованием свежего воздуха (постепенно на 15-20 минут увеличивать время 

пребывания на воздухе при температуре воздуха от -10° до -15° С). 

Щадящий режим назначается часто болеющим детям, с 3-й и 4-й гр. здоровья, 

детям, перенёсшим заболевание, для снижения физической и интеллектуальной 

нагрузки. 

Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ (врач, ст. М/С) 

Щадящий режим, после перенесённого заболевания, назначается по 

рекомендации участкового педиатра или врача ДОУ на определенный срок в 

зависимости от состояния здоровья ребёнка, диагноза заболевания. 

Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребёнком. 

Рекомендации в дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости 

в режиме дня: 

 Увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем 

воздухе; 

 Уменьшается объем занятий с повышенными физическими и 

интеллектуальными нагрузками. 

 Ведётся карантинный лист; 

 При кишечных заболеваниях гигиена рук - индивидуальные салфетки; 

 Прекращается контакт с другими группами; 

 Частое проветривание; 

 Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по 

необходимости чаще 

 Праздники и развлечения проводятся для каждой группы отдельно 

(автономно). 

 

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий 
При температуре воздуха ниже минус 15° С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается. 

На этот период группам выделяется музыкальный зал для организации 

прогулки и определяется ее время. Сквозным проветриванием помещение 

предварительно остужают до 14- 16° С. Дети, одетые соответственно температуре 

помещения (с учётом того, что идёт постоянный приток прохладного воздуха), 

находятся в нем около 30 мин. Воспитатель регулирует двигательную активность 

детей, используя вариативные формы работы по физической культуре. В группе в 

это время проводятся сквозное проветривание и влажная уборка. 

Они проводят небольшие экскурсии по детскому саду, посещают выставки 
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детского творчества, ходят «в гости», выделяется время для игр в музыкальном и 

физкультурном зале, в комнате по изучению ПДД. 

Утро: экскурсии по детскому саду, игры спортивного характера, чтение 

произведений народного творчества, спокойные игры, рассматривание различных 

объектов 

Вечер: просмотр мультфильмов, слайдов, индивидуальная работа (КГН), 

чтение произведений народного творчества, игры. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и 

режима дня 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий, не ранее Все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее Все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

От 1,5 до 3 лет 

От 3 до 4 лет 

От 4 до 5 лет 

От 5 до 6 лет 

От 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

От 1,5 до 3 лет 

От 3 до 4 лет 

От 4 до 5 лет 

От 5 до 6 лет 

От 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 минут 

при организации 1 

занятия после дневного 

сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 
Все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 
Все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 
1–3 года 

4–7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее Для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 
Все возрасты 1 час в день 
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 (извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

 

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 

длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, 

полдника, ужина).  

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного 

процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования:  

 Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

 При организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 

глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, 

рисования и использования электронных средств обучения; 

 Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 

организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. Доо обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

 Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

должны проводиться в зале. 
 

Режим дня в группе компенсирующей направленности  

для детей с ТНР 

 

Утренний подъем, не ранее Все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 
До 7 лет 10 минут 

Содержание 

 

5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 
7.15 -8.20 7.15 -8.20 

Завтрак 8.20 - 8.45 8.20 - 8.45 

Игры, подготовка к занятиям 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия – 2 минуты, 

перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 
9.00 - 10.50 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50 - 11.00 10.50 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.00 -12.00 11.00 -12.00 



190 
 
 

 

 

3.5 Расписание образовательной деятельности 
 

В МБДОУ детском саду №12 «Ромашка» г. Лакинска организована 

деятельность психолого-педагогического консилиума, обеспечивающего выявление 

детей с ОВЗ (ТНР) и создание для них специальных образовательных условий. 

 Для каждого воспитанника с нарушениями развития речи в группе 

компенсирующей направленности, учителем-логопедом после проведения 

педагогической диагностики индивидуального развития и на основе АОП ДО ТНР 

коррекционно-развивающей работы определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и 

формы деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного 

ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого ребенка с нарушением речи. 

 Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

(ТНР) начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и 

условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

Обед 12.00 - 12.30 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры 

12.30 -15.00 12.30 -15.00 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия 16.00 - 16.25 - 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 -17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей  17.00 - 17.30 17.00 - 17.30 

Уход детей домой до 17.30 до 17.30 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10минут) 

7.15 -8.20 7.15 -8.20 

Завтрак 8.20 - 8.45 8.20 - 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 - 9.20 8.45 - 9.20 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовкакпрогулке,прогулка,занятиянапрогулке,возвращениесп

рогулки 

9.20-12.00 9.20-12.00 

Обед 12.00 - 12.30 12.00 - 12.30 

Подготовкакосну,сон,постепенныйподъемдетей,закаливающиепро

цедуры 
12.30 -15.00 12.30 -15.00 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 -17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность

 детей  

17.00 - 17.30 17.00 - 17.30 

Уход детей домой до 17.30 до 17.30 
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III период — март, апрель, май, июнь. 

 Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 

корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

 В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-

педагогическом консилиуме обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие 

программы специалистов и воспитателей.  

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может 

проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами. Психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в 

группе компенсирующей направленности. 

 В группе компенсирующей направленности учитель-логопед проводит 

подгрупповую образовательную деятельность 4 раза в неделю. В подготовительной 

группе логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю 

фронтальную работу. Длительность организованной образовательной деятельности 

соответствует требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребенка в 

детском саду определенных в СанПиН 2.4.1.3049-13, раздел XI), составляет для 

детей шестого года жизни – не более 25 минут, для детей седьмого года жизни -  не 

более 30 минут. 

 Индивидуальная работа с детьми дошкольного возраста с нарушениями речи 

проводится два-три раза в неделю, продолжительностью по 10-15 минут. 

Организация индивидуальной деятельности учителя-логопеда определяется 

поставленными задачами индивидуальной программы ребенка. 

 Один раз в месяц предусматриваются индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей (законных представителей), и консультирование родителей 

во второй половине дня, этот же день отводится для совместной работы с другими 

специалистами, воспитателями группы. 

В середине учебного года первую неделю января в группе  компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период 

выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 

дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 

логоритмические  занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа 

и в июне при переходе детского сада на летний режим работы. 

 Приемы для родителей (законных представителей) учитель-логопед назначает 

по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. В связи с тем, что в группе 
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компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

проводится индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми во время утренней 

прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком 

на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 

10-15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком с ОВЗ (ТНР) и 

посещающим группу компенсирующей направленности, являются индивидуальные 

занятия, которые проводятся 2-3 раза в неделю в первую половину дня, заключается 

в оказании коррекционно-развивающей помощи в произносительной стороне речи. 

 При реализации АОП ДО максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СП 2.4.3648-20 «Постановление от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Учебный план для ДОО является нормативным актом, устанавливающим 

перечень видов деятельности и объем времени, отводимого на проведение занятий. 

 В структуре учебного плана в соответствии с ФГОС ДО выделяется 

обязательную часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть обеспечивает выполнение АОП ДО.  Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, формируется 

образовательной организацией с учётом видовой принадлежности учреждения, 

наличия приоритетных направлений его деятельности. Обязательная часть 

реализуется через ОД; часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - через занятия по выбору (факультативные и кружковые).  

 Продолжительность учебного года: 40 учебных недель. Продолжительность 

ОД в соответствии с возрастом от 25 до 30 минут, перерыв между ОД не менее 10 

минут. В разновозрастной группе занятия проводятся одновременно со всеми 

детьми, рассчитывая его продолжительность на старший возраст, так как 

количество детей 5-6 лет преобладают над количеством детей 6-7 лет и наоборот 

увеличивается время занятий  на 5 минут, если преобладает  количество детей 6-7 

лет. 

 

          В обязательной части учебного плана в неделю: 

 • для группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (дети 5-6 

лет) –  12  занятий не более 25 минут  (300 мин= 5 часов). 

           • для группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (дети 6-7 

лет) –15 занятий  не более 30 минут  (450 мин = 7,5 часов).  

 

Учебный план 

 

Образовательная 

область 
Виды НОД 

Количество 

ОД 

5-7 
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компенсир/

г 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Изобразительная деятельность: 

лепка/аппликация/ прикладное творчество 

1 

Изобразительная деятельность: приобщение 

детей к искусству/рисование 

1 

Музыкальная деятельность 2 

Итого:  4 

Социально – 

коммуника-тивное 

развитие 

Ребенок в обществе 1 

Итого:  1 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 
1 

 Развитие речи (подготовка к обучению 

грамоте) 
2 

 Развитие речи (обучение произношению) 2 

Итого:   5 

Познавательное 

развитие 

 

 

Познавательное развитие 1 

Развитие сенсорных эталонов, 

познавательных действий и 

математических представлений 

1 

Итого:  2 

Физическое  

развитие 

Физкультура 
2 

Итого:  2 

Реализация 

регионального 

компонента  

Знакомство с родным краем 1 

Итого:  1 

Всего:  15 

 

Расписание образовательной деятельности 

 

Группа компенсирующей направленности 

(дети 6-7 лет) 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 

Приоритетный вид детской деятельности 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

1. Развитие речи (обучение произношению) 

9.00-9.30 

2. Изобразительная деятельность (лепка/аппликация/ 

прикладное творчество)    
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9.40-10.10 

3. Музыкальная деятельность 

10.20-10.50   
В

то
р
н

и
к
 

1. Развитие речи (обучение грамоте) 

9.00-9.30 

2. Развитие сенсорных эталонов, познавательных действий и 

математических представлений 

9.40-10.10 

3. Физкультура  

10.20-10.50   

С
р
ед

а 

1. Развитие речи (обучение произношению) 

9.00-9.30 

2. Ребёнок в обществе 

9.40-10.10 

3. Музыкальная деятельность 

10.20-10.50   

Ч
ет

в
ер

г 

1. Развитие речи  

9.00-9.30 

2. Физкультура 

9.40-10.10 

3. Познавательное развитие 

10.20-10.50   

П
я
тн

и
ц

а
 

1. Развитие речи (обучение грамоте) 

9.00-9.30 

2. Изобразительная деятельность (рисование/ приобщение к 

искусству) 

9.40-10.10 

3. Знакомство с родным краем 

10.20-10.50   

 

 

3.6 Планирование образовательной деятельности 

 
 Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам ДОО пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников ДОО.  

 Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено 

в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 
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каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности ДОО направлено на 

совершенствование её деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы ДОО.  

Для эффективного решения стоящих перед образовательным учреждением 

задач (ФГОС ДО, п. 1.6) организации и педагогам необходимо качественно 

планировать свою работу.  

План выполняет функции распределения образовательной деятельности во 

времени, то есть по годам пребывания ребенка в дошкольной организации, а также 

в течение года, недели и месяца с целью реализации АОП ДО и достижения 

содержащихся в ней образовательных результатов. В связи с этим в ДОО  

существует 3-х ярусная иерархия планов: 

 Долгосрочного стратегического – программа развития ДОО и АОП ДО; 

 Годового – годовой план, рабочая документация педагогов, календарно-

тематическое планирование; 

 Календарного – ежедневное планирование. 

Образовательный процесс строится с учётом контингента обучающихся, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организация образовательного процесса обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решая 

поставленные цели и задачи, необходимо избегать перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

Планирование образовательной деятельности педагогов опирается на 

результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребёнка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  

Планирование деятельности ДОО направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации ОП ДОО. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента обучающихся, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Все изменения, вносимые в планирование, утверждаются приказом 

заведующего детским садом и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме образовательных 

программ.  

В ДОО применяется комплексно-тематический подход к организации 

образовательного процесса. Он подразумевает объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем 
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выступают организующие моменты, тематические недели, события, реализация 

проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. При этом, что 

немаловажно, реализация комплексно-тематического принципа тесно 

взаимосвязана с интеграцией образовательных областей и с интеграцией детских 

деятельностей. 

В ДОО создан единый образовательный процесс, в котором в комплексе 

решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического 

процесса.  

Образовательный процесс в ДОО организован в форме тематических недель в 

которых комплекс различных детских деятельностей объединён вокруг единой 

темы. Именно через различные виды детской деятельности педагоги реализуют 

содержание всех пяти образовательных областей. 

Рассматривая разные направления организации образовательного процесса, мы 

реализуем одно из важных положений Стандарта дошкольного образования: 

«Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в 

Организации» (пункт 2.5. ФГОС ДО).  

Календарно-тематическое планирование, представляет собой 

последовательность изучения тем по содержанию программы. КТП разрабатывается 

ежегодно и является частью годового плана, утверждается приказом заведующего 

детским садом. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

даёт большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

 

Календарный план воспитательной работы  
 

Содержание данного раздела обязательной части АОП ДО построено согласно 

пункту 54 стр. 736 

В календарный план воспитательной работы в обязательном порядке 

включаются воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных 

государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 54.1 ФАОП ДО). 

Это будет инвариантной частью календарного плана воспитательной работы. В 

дополнение к ним в план включены и иные события из матрицы, которые отражают 

специфику детского сада. Это вариативная часть календарного плана 

воспитательной работы. Вариативная часть каждый год будет изменяться, 

обновляться, в нее будут входить иные воспитательные события (по сравнению с 

текущим годом). 

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы 

воспитательные события: тематическая неделя, тематическое занятие, культурные 

практики в режиме дня в соответствии с возрастом детей или информационно 

просветительское сопровождение участников образовательного процесса, акции и 
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т.д. 

В календарном плане воспитательной работы синим цветом шрифта 

выделены обязательные мероприятия, отраженные в ФАОП ДО (обязательная 

часть АОП ДО), эта часть календарного плана воспитательной работы остается 

инвариантной и повторяется из года в год. Черным шрифтом обозначены 

обязательные воспитательные события, составляющие часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, красным шрифтом выделены даты для 

поддержки детской инициативы и для организации гибкого планирования, которые 

педагоги выбирают для исходя из интересов детей, их возрастным и 

индивидуальным особенностям.   Воспитательные события, составляющие часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, отражают приоритеты 

воспитательной работы детского сада в конкретном учебном году. Эти 

воспитательные события могут изменяться в каждом новом учебном году.    В 

соответсвии с матрицей воспитательных событий и календарного плана 

воспитательной работы ДОО педагогический разрабатывает свой календарный 

план воспитательной работы в соответствии с возрастом обучающихся, с указание 

вида, формы и цели  воспитательного события. 
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Календарный план воспитательной работы в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

Дата 

Дата и название  

праздника 

(события) 

Направ-ление работы 

Реализация программы воспитания 

(обязательные даты) 

Поддержка детской 

инициативы 

(даты для гибкого 

планирования) Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя 

01.09  

01.09 

День знаний 

Соц. напр. воспит. 

Трудовое напр. воспит. 

Игровая программа «День знаний» 

Тематическая экскурсия в школу «День Знаний» 

 

03.09 

День окончания 2 

мировой войны  

Патриотич. напр. воспит. Просветительское сопровождение участников образовательного процесса.  

Педагогическая библиотека для родителей (законных представителей): 

«День окончания Второй мировой войны» 

03.09 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Физич. и оздоровит. напр. 

воспит. 
Просветительское сопровождение участников образовательного процесса.  

Педагогическая библиотека для родителей (законных представителей): 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

СЕНТЯБРЬ  

2 неделя 

04.09 – 08.09 

07.09 

День Бородинского 

сражения 

Физич. и оздоровит. напр. 

воспит. 
Тематическое физкультурное занятие «Недаром помнит вся Россия про День 

Бородино» 

07.09 

День рассказывания историй о 

летних путешествиях 

08.09 

День плюшевого мишки 

 

08.09 

Междунар. 

день распростра-

нения грамотности 

Эстет. напр. воспит. 
Просветительское сопровождение участников образовательного процесса.  

Педагогическая библиотека для родителей (законных представителей): 

«Международный день распространения грамотности» 

СЕНТЯБРЬ 

 5 неделя 

25.09 – 29.09 

27.09 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

Трудовое напр. воспит. 

Музыкальный праздник «Воспитателей поздравим – песню, танец им 

подарим» 

Тематическая экскурсия по детскому саду. 

11.09 

 Праздник улыбки 

15.09. 

День рождения  

велосипеда 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

02.10 – 06.10 

01.10 

Междунар. день 

пожилых людей 

Соц. напр. воспит. 

Дух. напр. воспит. 
Социальная акция к дню пожилого человека «Подарок для пожилого человека» 

Фотовыставка «Вот красивые какие – наши бабушки родные!» 

03.10  

Всемирный день грибника 

01.10 

Междун. день музыки 

Эстетич. напр. воспит. 

 Праздничный концерт игры на свирели «Русские народные песни звучат» 

04.10 
Патриотич. (экологич.) 

напр. воспит. 

Интерактивная игра по экологии с Мини-роботом Bee-bot (Умная пчела) 

 «Не обидь животное вдруг, будет оно тебе друг» 

10.10. 

Международный день каши 
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День защиты 

животных 

05.10 

День учителя 

Трудовое напр. воспит. 

 

Беседа по теме: «Профессия-учитель» 

Организация культурных практик в режиме дня в соответствии с возрастом 

детей 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя 

09.10 – 13.10 

15.10.23 

День отца в России 

(3-е воскресенье) 

Соц. напр. воспит. 

 

Физкультурно - игровое занятие «Папа может…» 

Фото выставка «Я и мой папа» 

20.10. 

День повара 

26.10 

День тыквы ОКТЯБРЬ 

4 неделя 

23.10 – 27.10 

24.10 

День русской 

матрёшки 

Патриотич. (экологич.) 

напр. воспит. 
Музыкально-тематическое занятие  

«Мы похлопаем в ладошки – в гости к нам идут матрешки!»  

НОЯБРЬ 

1 неделя 

30.10 – 03.11 

03.11  

День рождения 

детского писателя С. 

Маршак 

Патриотич. напр. воспит. 

Эстетич. напр. воспит. Игра-путешествие "В гости к С.Я. Маршаку" 

Выставка книг «Добрый друг детей – С. Я. Маршак» 

01.10. Международный день 

зубной щётки 

04.11 

День народного 

единства 

Патриотич. напр. воспит. 

Тематическое занятие «Когда мы едины, мы непобедимы» 

 

НОЯБРЬ 

2 неделя 

06.11 – 10.11 

08.11 

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

России 

Патриотич. напр. воспит. 

Дух. нравств. напр. 

воспит. 

Просветительское сопровождение участников образовательного процесса. 

Педагогическая библиотека для родителей (законных представителей): 

«День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России» 

 

09.10.  

День ванильного кекса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11. 

Всемирный день приветствий 

НОЯБРЬ 

4 неделя 

20.11 – 24.11 

26.11.23 

День матери в России 

(последнее 

воскресенье) 

Патриотич. напр. воспит. 

Соц. напр. воспит 

Беседа на тему: «Моя мама». 

С/р игра «Дочки-матери». 

Музыкальный праздник «Мамочка любимая моя» 

30.11 

День 

Государственного 

герба РФ 

Патриотич. напр. воспит. 

 
Организация культурных практик в режиме дня в соответствии с возрастом 

детей 

Спортивно – познавательное занятие Квест - игра «В поисках герба России» 

03.12 Патриотич. напр. воспит. 

 
Просветительское сопровождение участников образовательного процесса. 
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День неизвестного 

солдата 

Педагогическая библиотека для родителей (законных представителей): 

«День неизвестного солдата» 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

04.12 – 08.12 

05.12 

День добровольца 

(волонтера) в России 

Трудовое напр. воспит. 

Патриотич. напр. воспит. 

 

Акция «Помоги птицам», изготовление кормушек для птиц. 

Беседа с детьми не тему «Кто такие волонтеры. Что такое 

волонтерское движение» 

Организация культурных практик в режиме дня в соответствии с возрастом 

детей 

04.12. 

День печенья 

09.12 

День Героев 

Отечества 

Патриотич. напр. воспит. 
Просмотр видеоролика «Герои Отечества» 

 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя 

11.12 – 15.12 

12.12 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

Патриотич. напр. воспит. 

Соц. напр. воспит. 

Беседа «Мы – граждане России» 

Словесная игра «Назови сказки, где нарушаются права героев» 

15.12 

День чая 

ДЕКАБРЬ 

3 неделя 

18.12 – 22.12 

22.12  

День рождения 

детского писателя Э. 

Успенского 

Патриотич. напр. воспит 

Эстет. напр. воспит. 

Игра-викторина «В гости к Эдуарду Успенскому» 

Лепка "Чебурашка" 

 

21.12.  

День весёлого мяча 

ДЕКАБРЬ 

4 неделя 

23.12 – 31.12 

31.12 

Новый год 

Трудовое напр. воспит. 

Лексическая тема «Новый год» 

Конкурс поделок на зимнюю тематику 

Музыкальный праздник «У новогодней елки» 

27.12.  

День вырезания снежинок из 

бумаги 

29.12  

День пушистой елочки 

30.12  

День ёлочных игрушек 

Эстет. напр. воспит. 

Патриотич. напр. воспит 

ЯНВАРЬ 

1 неделя  

01.01 – 08.01 

Выходные 

 

Выходные 

 

ЯНВАРЬ 

2 неделя 

08.01 – 12.01 

12.01 

День рождения 

детского писателя Ш. 

Перро 

Патриотич. напр. воспит 
Викторина по сказкам Ш. Перро «В мире волшебства» 

Организация культурных практик в режиме дня в соответствии с возрастом 

детей 

12.01.  

Всемирныйдень дочери 

ЯНВАРЬ 15.01 
День зимующих птиц  

в России 

Патриотич. (эколог.) напр. 

воспит Социально - экологическая акция «Покормите птиц зимой» 
17.01.  

День детских изобретений 
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3 неделя 

15.01 – 19.01 

 

 

 

 

18.01 

Всемирный день 

снеговика 

 

Физич. и оздоровит. напр. 

воспит. 

Конкурс построек из снега 

 

18.01. 

День выпечки печенья 

 

 

ЯНВАРЬ 

4 неделя 

22.01 – 26.01 

 

27.01 

Освобождение 

Ленинграда 

Патриотич. напр. воспит. 

Эстетич. напр. воспит Рассказ воспитателя «Дневник Тани Савичевой» 

Музыкальная гостиная (занятие) 

26.01 

День дошкольного фитнеса 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

29.01 – 02.02 

29.01 

День рождения 

автомобиля 

Эстетич. напр. воспит. 

Познав. напр. воспит. 

Лексическая тема «Транспорт»  

 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя 

05.02-09.02 

08.02 

День российской 

науки 

Трудовое напр. воспит. 

Эстет. напр. воспит. Виртуальная экскурсия «Хочу все знать!» 
10.02. 

День рождения утюга 

ФЕВРАЛЬ 

3 неделя 

12.02 – 16.02 

14.02 

Междунар. день 

дарения книг 

Дух. нравств. напр. 

воспит. Акция «Дарите книги с любовью» (между обучающимися разных групп) 
14.02 

День маленьких перевоплощений 

 

14.02 

Международный день дарения 

книг 

 

 

 

 

15.02 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Патриотич. напр. воспит Просветительское сопровождение участников образовательного процесса.  

Педагогическая библиотека для родителей (законных представителей): 

«День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества» 

17.02 

День рождения 

детского писателя А. 

Барто 

Патриотич. напр. воспит. 

Эстетич. напр. воспит. 

Организация культурных практик в режиме дня в соответствии с возрастом 

детей 

Тематический вечер ««День рождения Агнии Барто» 

 

21.02 

Междунар. день 

родного языка 

Патриотич. напр. воспит. 

Эстетич. напр. воспит. 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык»  

(сопровождение всех режимных моментов произведениями устного народного 

творчества) 

Просветительское сопровождение участников образовательного процесса.  

Педагогическая библиотека для родителей (законных представителей):  

«Международный день родного языка» 
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23.02 

День защитника 

отечества 

Физич. и оздоровит. напр. 

воспит. 
Физкультурный праздник с родителями «Буду военным» 

Лексическая тема «Наша Армия» 

МАРТ 

2 неделя 

04.03 – 08.03 

04.03 – 06.03 

Единый день 

дорожной 

безопасности 

Физич. и оздоровит. напр. 

воспит. 

Организация культурных практик в режиме дня в соответствии с возрастом 

детей 

Всемирный день дикой природы 

04.03. 

 День игрушечных солдатиков Спортивно – познавательное занятие «Светофор и дорога 

08.03 

Междунар. женский 

день 

Патриотич. напр. воспит. 

Соц. напр. воспит. 

Лексическая тема «Мамин праздник» 

Музыкальный праздник «8 Марта-Мамин день» 

МАРТ 

3 неделя 

11.03 – 15.03 

11-17 марта 2024 

Масленица 

Патриотич. напр. воспит. 
Спортивно – игровая музыкальная программа ««Здравствуй, Масленица» 

 

15.03. 

День добрых дел Организация культурных практик в режиме дня в соответствии с возрастом 

детей 

МАРТ 

4 неделя 

18.03 – 22.03 

18.03 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

Патриотич. напр. воспит. 

Беседа с детьми: «Крым и Россия вместе» 

20.03.  

Всемирный день воробья 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

5 неделя 

25.03 – 29.03 

27.03 

Всемирный день 

театра 

Патриотич. напр. воспит. 

 
Сюжетно-ролевая игра «Поездка в кукольный театр» 

 

31.03 

День рождения 

детского писателя К. 

Чуковского 

Патриотич. напр. воспит. 

Эстетич. напр. воспит. 
Экскурсия в библиотеку "Удивительный мир Корнея Чуковского" 

02.04 

День рождения 

детского писателя 

Х.К. Андерсена 

Патриотич. напр. воспит. 

Эстетич. напр. воспит. 
Организация культурных практик в режиме дня в соответствии с возрастом 

детей 

2.04. 

День детской книги 

4.04. 

Всемирный день моркови 

 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 

08.04 – 12.04 

12.04 

День космонавтики 

Физич. и оздоровит.напр. 

воспит. 

Патриотич. напр. воспит. 

Лексическая тема: «Космос» 

Спортивно – музыкальный праздник  

«Мы идем на космодром и о космосе поем» 

10.04 

День брата и сестры 

АПРЕЛЬ 22.04 Трудовое напр. воспит. Трудовой десант «Земля-мать — подает клад. 15.04 
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4 неделя 

22.04 – 26.04 

Междунар. день 

земли 

Патриотич. (эколог.) напр. 

воспит. 

Международный день культуры 

24.04 

День российского стоматолога 

25.04. 

Всемирный день пингвинов 

МАЙ 

1 неделя 

29.04 – 03.05 

 

 

 

30.04 

День пожарной 

охраны 

Физич. и оздоровит. напр. 

воспит. 

Физкультурный праздник «Пожарные на учениях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05.  

Всемирный день одуванчика 

 

 

 

 

 

 

Трудовое напр. воспит. 

01.05 

Праздник Весны и 

Труда 

Трудовое напр. воспит. Просветительское сопровождение участников образовательного процесса.  

Педагогическая библиотека для родителей (законных представителей): 

«Праздник Весны и Труда» 

МАЙ 

2 неделя 

06.05 – 10.05 

 

 

09.05 

День Победы 

Патриотич. напр. воспит. 

 

Оформление в группах уголков по патриотическому воспитанию «Слава 

героям землякам» 

Проведение акции совместно с родителями «Бессмертный полк» 

Музыкальный праздник «День Победы» 

Тематическая неделя 

День Победы 

 

МАЙ 

3 неделя 

13.05 – 17.05 

 

 

 

 

 

18.05 

Междунар. день 

музеев 

Патриотич. напр. воспит. 

 

Организация культурных практик в режиме дня в соответствии с возрастом 

детей 

Просветительское сопровождение участников образовательного процесса.  

Педагогическая библиотека для родителей (законных представителей): 

«День детских общественных организаций России» 

19.05 

День детских 

общественных 

организаций России 

Патриотич. напр. воспит. Беседы на темы: «Российское движение детей и молодежи» (РДДМ) и 

«Пионерия» 

 

МАЙ 

4 неделя  

20.05 – 24.05 

24.05 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Патриотич. напр. воспит. Просветительское сопровождение участников образовательного процесса. 

Педагогическая библиотека для родителей (законных представителей): 

«День славянской письменности и культуры» 

24.05. 

День бумажных самолётиков 

ИЮНЬ 
01.06  

Дух. нравств. напр. 

воспит. 
Музыкальный праздник 

03.06.  
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1 неделя 

03.06 – 07.06 

День защиты детей Всемирный день велосипеда 

05.06 

День эколога 

Эколог. 

напр. воспит 
Экологический квест «Знатоки природы»  

06.06 

Пушкинский день в 

России 

06.06 

День русского языка 

Патриотич. напр. воспит. 
Неделя поэзии. Пушкинская неделя 

Речевые игры с мячом 

ИЮНЬ 

2 неделя 

10.06 – 14.06 

12.06 

День России 

Патриотич. напр. воспит. Тематическое мероприятие, посвященное Дню независимости России «Мы – 

дети России» 

10.06.  

День рождения киностудии 

«Союзмультфильм 

ИЮНЬ 

4 неделя 

24.06 – 28.06 

22.06 

День памяти и скорби 

Патриотич. напр. воспит. 

Поэтический час «Мы о войне стихами говорим» 

27.06.  

Всемирный день рыболовства 
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3.8 Методическое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Автор Название 

Нищева Н. В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) 

с 3 до 7 лет. 

Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. 

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. 

Автор Название 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса. 

Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2, 3, 4. 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. 

Тимофеева Л.Л. Комплект методических пособий «Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной деятельности». 

Включает 3 книги для работы  во второй младшей, средней, 

старшей группах.  

Тимофеева Л.Л., 

Корнеичева Е.Е., 

Грачева Н.И. 

Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 

Старшая  и подготовительная к школе группа. 

Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое 

пособие. 
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Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. 

Тверская О.Н., 

Лазукова С.С. 

Хрестоматия по художественной литературе (5—6 лет, 6—7 

лет) к «Комплексной программе дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. 

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 5 до 7 

лет. 

Нищева Н. В. Тренажер для уточнения произношения звуков раннего 

онтогенеза. 

Болилая Г.Л., 

Бикова А.Р. 

Развитие речи детей 6-7 лет с ТНР. Рабочая тетрадь. 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза. 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей 

старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей 

старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет). 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР. 

Каше Г.А. 

Филичева Т.Б. 

Чиркина Г. В. 

Программа воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни). 

Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. 

Программа обучения и воспитания детей  с фонетико - 

фонематическим недоразвитием речи(6 год жизни). 

Миронова Н.П. Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей 

логогруппы. 

Миронова Н.П. Развиваем фонематическое восприятие у детей 

подготовительной логогруппы. 

Жукова Н.С., 

Мастюкова Е.М., 

Филичева Т.Б. 

Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! 

Веретенчева 

М.В., Енина С.М. 

Нейрологопедический тренажер. От звука к букве с 

правильным произношением: обучение грамоте 5+ 

Веретенчева 

М.В., Енина С.М. 

Нейрологопедический тренажер. От буквы к предложению с 

правильным произношением: обучение грамоте 6+ 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. КОМПЛЕКТ 

из 3-х альбомов (Альбом 1: Мир Растений + Альбом 2: Мир 

Животных + Альбом 3: Мир Человека) 
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Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. КОМПЛЕКТ 

из 3-х альбомов (Альбом 1: Мир Растений + Альбом 2: Мир 

Животных + Альбом 3: Мир Человека) 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты 

подгрупповых занятий логопеда 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Планирование 

работы логопеда в подготовительной к школе группе. 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 1-4.  

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор Название 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике 

для детей 3–7 лет. 

Буренина А.И.,  

Тютюнникова Т.Э.  

 Программа музыкального воспитания детей 3-7 лет.  

«Тутти». 

Васюкова Н.Е.,  

Лыкова И.А. 

Сказка в детском саду. Проектирование образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие».  

Васюкова Н.Е.,  

Лыкова И.А.,  

Шипунова В.А. 

Фольклор в детском саду. Проектирование образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие».  

Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные 

ладошки» (изобразительная деятельность). 

Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (новые подходы в 

условиях ФГОС ДО). 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Уч.-метод. пособие. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная  

деятельность в детском саду. Тематические папки: 

«Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», 

«Домашний натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто 

гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.- 

метод. пособие. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. 

https://www.labirint.ru/authors/12984/
https://www.labirint.ru/books/179426/
https://www.labirint.ru/books/179426/
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Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в 

детском саду.  

Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду. 

Лыкова И.А., 

Суздальцева Л.В. 

Знакомим детей с изобразительным искусством. Живопись, 

графика, скульптура. 

Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается 

Родина» (народное искусство). 

Лыкова И.А.,  

Бартковский А.И. 

Кукольный театр в детском саду, начальной школе и семье. 

Уч.-метод. пособие. 

Лыкова И.А.,  

Шипунова В.А. 

Небылицы, путаницы, загадки-обманки. Развиваем 

воображение и чувство юмора. 

Под ред. А.И. 

Бурениной, Т.Э. 

Тютюнниковой. 

Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники 

детских песен, музыки для слушания, танцев, игр, 

сценариев детских утренников и развлечений). 

Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей: Учеб-метод. 

Пособие. 

Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Пособие по шумовому оркестру. 

Тютюнникова Т.Э. Пособия по пению: «Ушки на макушке», «Песенки-

бусинки». 

Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка. Маленькие шедевры. Пособие по 

слушанию музыки в 2-х книгах. 

Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий: «Всюду музыка живет», «Звездная 

дорожка». 

Тютюнникова Т.Э. «Доноткино», «Потешные уроки», «Суп из колбасной 

палочки». 

Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. В 2-х книгах. Сценарии занятий о 

культурах мира. 

Тютюнникова Т.Э. Танцевальный марафон. Сборник мелодий. 

Тютюнникова Т.Э. Под  солнечным парусом, или Полет в другое измерение. 

Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для детей. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Автор Название 

Бойко В.В.  Юные олимпийцы. Программа и методические рекомендации 

по физическому развитию детей дошкольного возраста.  

Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Старшая группа. 

Методическое пособие к программе «Юные олимпийцы».  

Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Методическое пособие к программе «Юные 

олимпийцы».  

Демидова В.Е., 

Сундукова И.Х. 

Здоровый педагог – здоровые дети. Учимся правильно дышать. 
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Демидова В.Е., 

Сундукова И.Х. 

Здоровый педагог – здоровый ребенок. Культура питания и 

закаливания. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Автор Название 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). 

Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОНР c 5 до 7 лет). 

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» 

и методические рекомендации. 

Лыкова  И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч. -

метод. пособие. 

Лыкова  И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Уч.-метод. пособие.  

Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе 

«Конструирование в детском саду» для всех возрастных групп 

детского сада. 

Лыкова И.А., 

Рыжова Н.А. 

Интеграция эстетического и экологического образования в 

детском саду. 

Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. Проектирование 

интегрированного содержания образовательной деятельности в 

детском саду. Темы: «Луг», «Лес», «Море», «Горы», «Зоопарк», 

«Дымковская игрушка», «Игрушки», «Бумажный фольклор», 

«Дорога», «Деревня», «Город», «Сказка», «Театр», «Космос».  

Диагностические материалы 

Автор Название 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 

лет. 

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи с 4 до 7 лет. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда 

Верещагина Н. 

В. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 5-6 лет в группе детского сада. 

Верещагина Н. 

В. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 6-7 лет в группе детского сада. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
Краткая презентация программы 

 

Порядок организациии и осуществления 

образовательной деятельности с 01.01.2021 г. определяется 

в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ 

от 31.07.2020 г №373 «Об утверждении порядка 

организациии и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программа дошкольного 

образования. 

Требования к структуре, бъему, условиям реализации и результатам 

освоения с 01.01.2014 г. определяются в соответствии  определяется Ос 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО).  

Базовые объём и содержание дошкольного 

образования, планируемые результаты освоения с 

01.09.2023 г. определяются в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования (ФАОП ДО). 

Содержание дошкольного образования в МБДОУ 

детском саду №12 «Ромашка» с 01.09 2023 г. определяется в 

соответствии с Адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (АОП ДО). 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. 

В соответствии со ст.6 (в редакции Федерального закона от 24.09.2022 

№371-ФЗ) АОП ДО разрабатывается и утверждается дошкольным 

образовательным учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 №955 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и 

Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)») и соответствующей адаптированной  

федеральной образовательной программой дошкольного образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования»). 
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Структура реализуемой АОП ДО, в том числе рабочей программы 

воспитания, которая является частью учебно-методической документации, 

соответствует требованиям ФГОС ДО и включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (п.2.11. ФГОС ДО); и дополнительный раздел 

Программы – текст её краткой презентации (п.2.13 ФГОС ДО).  

Целью АОП ДО является обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья (ФАОП ДО, п.10.1, стр.4). 

Содержание АОП ДО ориентировано на: 

•  реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

- охрана и укрепление физического и психического

 здоровья обучающихся с ТНР, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, 

обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 
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   АОП ДО построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО (в 

соответствии с ФАОП ДО): 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников  и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

АОП ДО адресована педагогическим и иным работникам, работающим с в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР а также родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся.  

В АОП ДОО отражены содержание обучения и воспитания, особенности 

организации образовательной деятельности и образовательного процесса, 

учитывающие возраст детей, их особенности, направленность группы, а также 

участие родителей (законных представителей) в реализации Программы.  

Рабочая программа воспитания является компонентом содержательного 

раздела Программы. 

АОП ДОО  отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности   детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

при реализации АОП ДО осуществляется в целях: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи; 

• повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного 

возрастов; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 

условиях ДОО и семьи;  

• повышение воспитательного потенциала семьи. 

Достижение целей при реализации АОП ДО осуществляется через решение 

следующих задач: 
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• инфорирование родителей (законных предстввителей); 

• просвещение родителей (законных предствителей); 

• вовлечение родителей (законных предствителей); 

• спсобствование развитию; 

• построение взаимодействия. 

Построение взаимодействия  с семьми воспитанников при реализации  ОП 

ДО основывается на следующих принципах: 

• приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка; 

• открытость; 

• взаимное доверие, уважение и доброжелательность; 

• индивидуально-дифференцированны подход к каждой семье; 

 

Построение взаимодействия с семьями воспитанников при реализации 

АОП ДО осуществляется по следующим направлениям по средствам 

применения различных способов (приемов), выбранных педагогами 

самостоятельно: 

• диагностико-аналитическое; 

• просветительское; 

• консультационное; 

• реализация образовательных здадач, проектов, мероприятий; 

• организация РППС. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 

результаты освоения АОП ДОО представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка дошкольного возраста к завершению ДО.  

Обозначенные в АОП ДОО возрастные ориентиры имеют условный 

характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения 

ребёнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в 

дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой 

причине ребёнок может продемонстрировать обозначенные в планируемых 

результатах возрастные характеристики развития раньше или позже заданных 

возрастных ориентиров.  
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