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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №11» г. Курска (далее - Учреждение) 

расположен по адресу г. Курск, пр-т А. Дериглазова, д. 27. Режим работы, 

длительность пребывания в учреждении детей устанавливается уставом 

учреждения. Режим работы учреждения – 12 часов (с 7.00 до 19.00) при 

пятидневной рабочей неделе. 

В Учреждении функционируют группы комбинированной 

направленности для детей 5-7 лет. Контингент детей групп 

Образовательного учреждения формируется в соответствии с их возрастом и 

решением территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей, возраста и пола. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа) д л я  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) учреждения разработана на основе «Программы логопедической      

работы по      преодолению      фонетико-фонематического недоразвития речи 

у детей», авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и «Программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», 

авторы: Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. Программа предназначена для

 коррекционно-педагогической работы с детьми 5-6 и 6-7 лет с нарушениями 

речи: ФФН, ОНР. 

Данная Программа составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ФАОП ДО).  

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем 

составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с нарушением ТНР; 

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

- на сложившиеся традиции Учреждения; 

 Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов и подходов 

к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

Программа создана рабочей группой педагогического коллектива 

Учреждения на основании образовательного интереса воспитанников и 
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профессионального интереса педагогов учреждения и предназначена для 

использования в данном Учреждении. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

«Об утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

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

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

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

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 

72264); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 

№ 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения 

России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 

августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

- Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 
06.04.2021) «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность»: 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-
93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 
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консилиуме образовательной организации» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрирован 

31.08.2020 № 59599) 

- Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 №ТВ-413/03 "О 

направлении рекомендаций" (вместе с «Рекомендациями по формированию 

инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации 

учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ

 дошкольного образования содержание) 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 

зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 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» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 № 62296, в изм. на 30.12.22) 

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида №11»; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный № 1958 от 14.09.2015 года, выданной Комитетом образования и 

науки Курской области; 

- Положение об оказании логопедической помощи в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида №11» 

- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№11» 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении 

современных технологий с традиционными средствами развития ребенка  для 

формирования  психических процессов, ведущих сфер личности, развития 

творческих способностей. Данный подход к использованию ИКТ в работе с 

детьми позволяет сохранить целостность и уникальность дошкольного 

образования. 

Программа сформирована как психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного 

возраста на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе      

духовно-нравственными и      социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР, в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

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

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

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

обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 
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комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей и педагогов 

дополнительного образования) дошкольной организации, а также при участии 

родителей в реализации программных требований. Ответственность за 

реализацию Программы полностью возлагается на администрацию дошкольной 

организации (заведующего, заместителя заведующего по УВР), психолого-

медико-педагогический консилиум и попечительский совет родителей. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную 

программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных 

целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции 

дошкольного воспитания. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Учреждения) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6.  Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

образование обучающихся: ДОО устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

(или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

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

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

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

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает 

всестороннее социально - коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно - эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно – эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы:  ФГОС ДО и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

ДОО остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп  обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов  родителей (законных представителей). 

 

1.4. Работа психолого – педагогического консилиума в Учреждении. 
 

В дошкольном учреждении действует психолого – педагогический 

консилиум (ППк), который является структурным подразделением. Его 

деятельность позволяет: 

• осуществлять комплексное сопровождение пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении с целью обеспечения всестороннего 

эффективного развития, социализации, сохранения и укрепления здоровья, 

защиты прав детей в условиях образовательного процесса; 

• оказывать содействие в разработке и реализации программ 

развития дошкольного образовательного учреждения с учетом создания более 

благоприятных условий для развития и воспитания детей; 

• создавать комплексные профилактические и коррекционные 

программы, направленные на преодоление психолого-педагогических и медико-

социальных проблем воспитанников. 

Основными принципами работы структурного подразделения 
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являются:  

• приоритет интересов ребенка; 

• непрерывность и комплексный подход в организации 

сопровождения;  

• рекомендательный характер оказания помощи и услуг; 

•работа по методу междисциплинарной команды; 

• соблюдения конфиденциальности полученной информации (использование 

ее в рамках действующего законодательства). 

Первичное обследование ребенка проводится членами ППк ДОУ. На ППк 

специалист предоставляет логопедическую характеристику ребенка, в которой 

содержатся сведения о степени сформированности отдельных компонентов 

языковой системы. В ней содержатся примеры детских высказываний, 

иллюстрирующих преимущественное нарушение фонетикофонематической 

системы при относительной сохранности лексикограмматической стороны 

речи. 

Психолого-педагогическую характеристику, в которой отражено: 

• как у ребенка развиты психические процессы; 

• насколько ребенок проявляет интерес к занятиям; 

• какие задания вызывают у него наибольшие 

трудности;  

• насколько ребенок усидчив во время занятий; 

• как быстро ребенок переключается с одного вида деятельности на другой; 

• насколько он критичен в оценке своих результатов при выполнении 

задания;  

• насколько продуктивно использует помощь взрослых в случае 

возникновения затруднений. 

Особое внимание обращается на игровую деятельность (сюжетно-ролевая 

игра, игра-драматизация) и степень речевой активности в процессе игры. 

Далее членами ППк составляется коллегиальное заключение на ребенка с 

учетом рекомендаций всех специалистов. Все вышеперечисленные документы 

предоставляются на территориальную ПМПК. Анализ предоставленных 

документов и обследование ребенка позволяет обосновать необходимость его 

зачисления в группы комбинированной и компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи. Реализация личностно-ориентированного подхода к 

коррекции речевого недоразвития требует от учителя-логопеда углубленного 

изучения речевых, когнитивных и эмоциональных особенностей детей. Знание 

индивидуальных характеристик ребенка позволяет организовать различные 

формы учебного процесса. 

С этой целью в первые две недели сентября учитель- логопед, 
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непосредственно работающий в группе, проводит обследование 

звукопроизношения, фонематического слуха, слоговой структуры слова 

каждого ребенка. Необходимо проверить, как ребенок произносит звук 

изолированно, в слогах, словах, предложениях, текстах. Ему предлагается 

назвать картинки, повторить слова, где исследуемый звук занимает разные 

позиции: в начале, в середине, в конце слова. Желательно, чтобы эти слова не 

включали труднопроизносимые звуки или их сочетания. Учитывая возрастные 

особенности детей-дошкольников, рекомендуется использовать разнообразные 

игровые приемы. В карте фиксируются ошибочные ответы детей и приводятся 

образцы их высказываний. Речевая карта заканчивается логопедическим 

заключением, которое должно быть аргументировано конкретными данными 

обследования. Возможны случаи, когда мнение логопеда детского сада не в 

полной мере совпадает с заключением ППК, т. е. за период двухнедельного 

пребывания в детском коллективе у ребенка могут проявиться трудности 

установления контакта, выраженный речевой негативизм, реактивность в 

поведении, несоответствующее возрасту развитие игровой деятельности. В 

процессе динамического наблюдения ярче проявляются особенности лексико-

грамматического строя речи, трудности в овладении звуко-слоговой структурой, 

аграмматизм и другие проявления системного недоразвития речи. Это может 

послужить  основанием для изменения или уточнения логопедического 

заключения и рекомендации перевода ребенка в другую группу. По 

истечении двухнедельного срока такие изменения не разрешаются. Сопоставляя     

речевые     карты     детей,     учитель-логопед должен выявить симптоматику, 

типичную для группы в целом, и индивидуальные особенности каждого ребенка, 

обусловленные различными причинами нарушения в каждом отдельном случае  

(легкая степень дизартрии, полиморфная дислалия, двуязычие, влияние 

неполноценной речевой среды и др.). 

После обследования перед учителем-логопедом встает задача — воспитание у 

детей правильной, четкой, умеренно громкой, выразительной, связной речи, 

соответствующей возрасту, с помощью как традиционных, так и специальных 

логопедических методов и приемов, направленных на коррекцию речевого 

нарушения и развитие активной сознательной деятельности в области речевых 

фактов. Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей 

психической деятельности детей. 

Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с 

развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и 

другими психическими процессами. Учитель-логопед и воспитатель работают 

над развитием речи детей совместно, руководствуясь общими требованиями 

типовой программы обучения и воспитания. Устранение имеющихся у детей 
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пробелов в речевом развитии осуществляется преимущественно логопедом. 
 

1.5. Характеристики особенностей речевого развития детей дошкольного 

возраста ТНР 
 
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся 

и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

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

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.). 

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 

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-
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фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

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

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-

с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие 

его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка у 

детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. 

В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 
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• заменой звуков более простыми по артикуляции;  

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все 

чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 

краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонетическое 

восприятие. На недостаточную сформированность фонетического восприятия 

также указывают затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения 

и различных звуков, при 10 фонематическом недоразвитии у детей 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка  в формировании грамматического строя. При углубленном обследовании 

речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными и т.п. При диагнозе дизартрия у детей 

нарушено не только произношение звуков, но также темп, модуляция, 

выразительность голоса, ритм и дыхание, то есть в дефиците все отделы, 

участвующие в "говорении": и дыхательные, и голосовые, и мышцы 

артикуляционного аппарата. Причина в нарушении передачи импульсов от 

центральной нервной системы к этим отделам , то есть сигнал отправляется по 

адресу, но доходит неточно, в результате кровоснабжение сбивается, 

мышечный тонус меняется – наблюдаем или вялые, бледные, малоподвижные 

мышцы (гипотонус), или чрезмерно напряженные (гипертонус). В любом 

случае, подвижность органов речи ограничена. При дизартрии дефект мы 

можем не только слышать, но и видеть. Малыш еще не говорит, но мы 

замечаем, как быстро он устает во время еды, сосет грудь или бутылочку вяло, 

часто срыгивает. Позже эти дети долго привыкают к твердой пище. Когда 

начинают говорить – речь смазанная, плохо произносятся не только сложные, но 

и простые звуки. При дизартрии у некоторых детей как бы хлюпает при 

произношении щека, некоторые звуки выговаривают между зубами, наблюдается 

повышенное слюнотечение, речь звучит неровно, ребенок как будто 

скандирует, выталкивает звуки, у других напротив – голос звучит тихо, часто 

встречаются носовые оттенки. Такую форму как дизартрический 

компонент (нарушение в одной группе мышц) легко перепутать с дислалией, 

однако в этом случае логопедическая работа более долгая, так как связана с 
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восстановлением     мышечных движений.     Для оформления в     группы 

комбинированной и компенсирующей направленности необходимо комплексное 

обследование ребенка членами ППК. 
 

1.6.  Планируемые результаты освоения Программы 
 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной 

программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 
 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения 

освоения Программы  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

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

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
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8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

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

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 

называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с 

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

проявляет словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 
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27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 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); 

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; 
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14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

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

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
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31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в Учреждении, заданным 

требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Учреждения на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

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

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

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

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

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы ДОО должны учитывать не только 

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

различных      нарушений,      а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

‒ педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

‒ детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

‒ карты развития ребенка с ТНР; 

‒ различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. ДОО 

самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в 

условиях современного общества; 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для обучающихся 

с ТНР; 

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации  и для  педагогических работников  ДОО в 

соответствии: 

‒ c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном 

детстве; 

‒ c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-
реабилитационной среды; 
‒ c разнообразием местных условий в разных регионах и 
муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5.  представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне Учреждения, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников 

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

соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

‒ диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по 

Программе; 

‒ внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

‒ внешняя оценка Учреждения, в т.ч. независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне Учреждения система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

‒ повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

‒ реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 
ориентирам образовательной программы Учреждения; 
‒ обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в 
процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования обучающихся с ТНР; 
‒ создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Учреждениии является  оценка  качества  психолого-

педагогических условий  реализации АОП  ДО  для обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Учреждения, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО посредства экспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический 

коллектив Учреждения. Система оценки качества дошкольного образования: 

‒ сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Учреждении в пяти образовательных 

областях, определенных ФГОС ДО; 

‒ учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 
‒ исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы Учреждения; 
‒ 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 Учреждения 
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собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; 
‒ использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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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 РФ, 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. 

В группах комбинированной направленности осуществляется реализация 

АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 
 

2.2. Образовательная деятельность обучающихся с ТНР в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
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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. 

Образовательная деятельность с детьми 5-7 лет. 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» направлено на  всестороннее  развитие у  обучающихся  с  ТНР  
навыков  игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 
работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о 
тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с  другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается  работа  по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 
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тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, 

к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных 

играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

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

согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются 

в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их  

коммуникативное     взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

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

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

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в 

природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в  опасных ситуациях:  в помещении, на 

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

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 
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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 познавательной области основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; - формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-7 

лет. 

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: 



 
 

27 
 

- 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. 
 

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. 

Образовательная деятельность с детьми 5-7 лет. 

 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 
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рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи воспитанников 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 

условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

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

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

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

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

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития, обучающихся 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

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

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 
 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в т.ч. народного творчества; 

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

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

т.ч. 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. 

Образовательная деятельность с детьми 5-7 лет. Основной формой 

организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются 

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 

отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, 

изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся 

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

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического 

работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

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

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 
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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. Физическое развитие детей с ТНР 
 

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. 

1. 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 т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические 

работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 
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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. 

Образовательная деятельность с детьми 5-7 лет. 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип     обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, 

сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

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

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

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 
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развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя 

в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. В этот 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы  с  детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать  

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

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

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для 

этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

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

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

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

этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические 

работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

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

целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с

 образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для 

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

их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать  педагогического работника на  помощь  в  обстоятельствах  

нездоровья. 
 

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

1. - характер взаимодействия с педагогическим работником;  

2. - характер взаимодействия с другими детьми; 

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

4. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

5. 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. 

6. 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 Учреждении 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. 

7. 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. 

8. 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 
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самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

он принял собственное. 

12. 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. 

13. 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) детей с ТНР 
 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителей (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 Учрежденни и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 
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ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

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

у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, 

потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Учреждения с 

родителей (законным представителям) направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача 

педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ,Учреждения и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью 

педагогической культуры является ребенок – его развитие, образование, 

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

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-
образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям 
(законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 
обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 
- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 
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подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Учреждения; создание открытого информационного пространства (сайт  

Учреждения, форум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в 

АОП ДО обучающися с ТНР как в каждой из пяти образовательным 

областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются направления 

работы дошкольной образовательной организации с родителями (законными 

представителями). 

10. Планируемый результат работы с родителями (законными 
представителями) детей с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
 

2.5.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АОП 

ДО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией 

Учреждения 3 раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия Учреждения с 

другими организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; - сообщение о 

формах и содержании работы с детьми в семье;  

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией Учреждения в 

апреле для родителей детей, поступающих в Учреждение в следующем учебном 

году. 

Задача: знакомство с Учреждением, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты Учреждения с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 
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Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; - определение оценки родителями работы Учреждения. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в 

развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», 

«Как развивать способности ребенка дома»).  

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-

образовательной работы в Учреждении; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы.  

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и 

методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

Проводятся 2-3 раза в год.  

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей 

своих детей; - наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной 

работы с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями. 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 

групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности 

группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. 
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Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: 

презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-

психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 

особенности развития детей в семье. 

 

Формы работы по образовательным областям. 

 

Направления 

развития и 

образования детей 

Формы работы 

5-6 лет 6-7 лет 

Физическое развитие 

 

Физкультурное занятие 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Экспериментирование 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и культурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Физкультурное занятие Утренняя 

гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание. Интегративная 

деятельность Контрольно-

диагностическая деятельность  

Спортивные и физкультурные 

досуги  

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характер 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем 

игра  

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой 

группе)  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание 

 Чтение  

Педагогическая ситуация 

Праздник  

Поручение  

Дежурство 

Совместная деятельность 

Индивидуальная игра. Совместная 

с воспитателем игра. Совместная 

со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник  

Совместные действия 

Рассматривание.  

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов. 

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Дежурство.  
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взрослого и детей 

тематического характера  

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Речевое развитие 

 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра  

Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). Интегративная 

деятельность Хороводная 

игра с пением Игра-

драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

Проектная деятельность 

Чтение.  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций.  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование  

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок  

Использование различных видов 

театр 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Интегративная деятельность 

Беседа  

Проблемная ситуация 

Создание коллекций  

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность 

Моделирование  

Игры с правилами 

Художественное – 

эстетическое развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра  

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками  

Музыкально-дидактическая 

игра  

Разучивание музыкальных 

игр и танцев  

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки  

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательноисследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки  

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 
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Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Двигательный, пластический 

 
 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 

- 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) формы активности 

ребенка. 
 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 
 
 
Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР 

Цели программы КРР: 
- выявление особых  образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 
- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 
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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 КРР предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 
представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителей 
(законным представителям). 

КРР всех педагогических работников ДОО включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

-  познавательное развитие детей с ТНР, 

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

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся 

с ТНР. 

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

- состоянием компонентов  языковой системы  и уровнем речевого развития (I 

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

недоразвитие речи (ФФН), 
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- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 
афазия, ринолалия, заикание), 

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

-  овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 
правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 
-  сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе  организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцие недостатков речеязыкового развития 

обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

-  самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР; 
- взаимодействие  с  семьями обучающихся  по реализации образовательной  

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 
других средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), 
разрабатываемых Учреждением; 

-  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов при реализации АОП ДО 
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обучающихся с ТНР; 

-  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 Учреждении 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

-  анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 

программы; 

-  специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов  языковой системы 
в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 

обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у 

обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития обучающихся дошкольного возраста. 
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Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с ТНР. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. 

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

условиях овладения одной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Учреждения 

с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но 

и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов. 

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного 

запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 

ребенка. Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Детский сад», 

«Домашние животные», «Домашние птицы», «Мой город», «Овощи», 

«Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. 

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние 

картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

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

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

их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 

предложений нужным по смыслу словом. 
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Обследование грамматического строя речи. 

Обследование состояния грамматического строя речи направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 

речи различные типы грамматических отношений. 

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. 

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. 

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются 

задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических 

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

таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для этого 

необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, 

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

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без 

него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук 

изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в 

словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени 

овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 
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картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое  внимание  при этом обращается  на  

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов  языка, а также операций языкового анализа и 

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

первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР: 

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой 

речью; 

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития

 лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью и с нерезко-выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с 

этим применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 

коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 



 
 

47 
 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

психолого-педагогической помощи. 

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений 

речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 

представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно 

обучать родителей (законных представителей) основным приемам по 

стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на 

предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что 

создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. 

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность 

в общении с педагогическим работником, формировать зрительную 

фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 

слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 

формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», 

понимать обращение     к одному     и нескольким лицам,     грамматические     

категории     числа существительных, глаголов,     угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 

времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание 

и подбор картинок 2-3-4 частей). 
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По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с 

их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный 

и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 

состояний (холодно, тепло). 

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных 

двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться 

в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой-моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных). 

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. 

1. 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 
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правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить 

слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

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

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

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

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

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

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

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 

анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 

отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 
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5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает 

не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным 

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

(грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

5. 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 не резко 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 
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речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и 

(или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства         

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в т.ч. отсроченных, последствий 

и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с 

ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев. 

Для обучающихся 5-6 лет 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 6-7 лет 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). 

Обучающиеся 6-7 лет могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ);  

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 
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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. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную 

помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

Пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
 

 2.7. Содержание образовательной работы с детьми летом 
 

2.7.1. Специфика работы в летний оздоровительный период. 
 
Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет 

очень важное значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много 

нового об окружающем мире, вдоволь  поиграть, побегать, пообщаться друг с 

другом. Коллектив  Учреждения организовывает работу летом так, чтобы детям 

было интересно в детском саду, а родители были спокойны за здоровье детей. 

Цель на ЛОП: Объединить усилия взрослых (сотрудников Учреждения и 

родителей воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению 

детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию ребенка. 

Работа детского сада летом имеет свою специфику: 

1. с детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много 

интересного и неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они 

больше отвлекаются, поэтому необходимо всячески разнообразить их 
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деятельность. 

2. В соответствии с ООП ДО в детском саду учебные занятия в летний период 

не проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые 

мероприятия, такие как праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры и 

занятия, прогулки на свежем воздухе. Тем не менее, все пять образовательных 

областей реализуются, применяются разнообразные формы работы. 

3. Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может 

быть такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки со 

стороны детей, имеет развивающую и воспитательную функции проводится в 

эмоционально привлекательной форме. Кроме того, важно, чтобы это 

мероприятие не требовало также громоздкой подготовки со стороны педагогов. 

4. Объединение детей пограничного возраста в единую смешанную 

группу. С одной стороны, это усложняет организацию мероприятий (они 

должны быть интересны и посильны как трёхлеткам, так и пятилетним 

дошкольникам), с другой - значительно расширяет и обогащает их содержание 

(старшие дети могут помогать младшим, которым в свою очередь будет интересно 

наблюдать за старшими). 

5. Именно летом многие родители предпочитают начинать водить своего 

ребенка в детский сад, справедливо полагая, что в этот период заметно снижен риск 

простудных заболеваний, которые являются настоящим бичом для 

неадаптированных «домашних» малышей. 

6. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода.  

7. Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика. 

8. Планирование – по комплексно-тематическому планированию, который 

отражается в календарном. 

9. Оформление родительских уголков, стендов и в группе и на улице. 

10. На период адаптации закаливание не проводится. Адаптационный 

период – у дошкольников первые две недели, две недели – у всех вновь 

поступивших. 

11. Музыкальный руководитель, физкультурный работает также по 

комплексно-тематическому планированию. 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ:  

- Игровая деятельность 

- Экологическое развитие  

- Физкультурная работа 

- Продуктивная творческая деятельность  

- Экспериментирование, наблюдения 
 

2.7.2. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
 

В период летнего оздоровительного периода воспитателю важно 

проявить инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой 



 
 

54 
 

отдельной семьей на благо ребенка. Используя принцип индивидуального 

подхода к участию родителей, разработаны разнообразные способы вовлечения 

в работу большей части семей. Педагогические беседы с родителями 

Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, 

она может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими 

формами: беседа при посещении семей, на родительском собрании, консультации. 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу 

воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует тематику 

и структуру беседы. Рекомендуется при проведении беседы выбирать наиболее 

подходящие условия и начинать ее с нейтральных вопросов, затем переходить 

непосредственно к главным темам. Тематические консультации 

Консультации близки к беседам, главное их отличие в том, что 

педагог, проводя консультацию, стремится дать родителям квалифицированный 

совет. Консультации могут быть плановыми и неплановыми,

 индивидуальными и групповыми. Плановые консультации

 проводятся в детском саду систематически согласно плану. 

Продолжительность консультации 30—40 минут. Неплановые возникают нередко 

во время общения педагогов и родителей по инициативе обеих сторон. 

Консультация, как и беседа, требует подготовки для наиболее содержательных 

ответов педагогов родителям. 
 

Примерный перечень консультаций на лето 
 
 

Месяц 

 

Тема 

 
 

Июнь 

 
• Отдых с ребенком летом  
• Ребенок на даче  
• Закаливание  
• Развивающие игры на пляже  
• Огонь друг, огонь враг 

 
 

Июль 

 
• Чем занять ребенка в дороге  
• Как правильно купаться  
• На приусадебном участке, в огороде 
и лесу  
• Солнечные ожоги 

 
 

Август 

 
• Ребенок переходит улицу  
• Если ребенка ужалила оса  
• Не все ягоды одинаково полезны  
• Первая помощь. Осторожно 
растения. 

 
 

Наглядная пропаганда 

Традиционные средства наглядной педагогической пропаганды — 

разнообразные стенды. Детский сад предоставляет родителям информацию на 

интересующую их тему о развитии ребенка. 
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Наряду с традиционными формами существуют современные работы с 

семьей. Необходимо создавать и использовать возможности для 

непосредственного общения. Существуют разнообразные виды деятельности, 

которые создают возможности для сотрудничества родителей и воспитателей, 

и обмена информацией друг с другом. Желательно создавать возможности и 

отводить время для дискуссий с семьями, всегда оставляя достаточно времени 

для вопросов родителей. Научиться хорошо слушать.  

Письменные формы общения 

Брошюры. Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры 

могут описать концепцию детского сада и дать общую информацию о нем. 

Ящик для предложений. Это коробка, в которую родители могут класть 

записки со своими идеями и предложениями, что позволяет им делиться 

своими мыслями с группой воспитателей. 
Использование коммуникационных, мультимедийных ресурсов. 

Общение родителей по вопросам, связанным со здоровьем, уходом за детьми, 

образованием и другими нуждами семей, в том числе общение через сеть Internet. 

Что могут делать родители в детском саду: - читать детям рассказы, 
сказки, истории; 

- приносить различные игрушки для общих игр; 

- собирать природные материалы для деятельности детей: камешки, семена, 

раковины и т. п.; 

- участвовать в праздниках (например, к празднику «День моей семьи» 

принести альбомы, семейные реликвии, рассказать детям о себе, своей семье и т. 

д.) 

Используемые многообразные формы воздействий должны основываться 

на доверии. Организация взаимодействия должна быть направлена на 

осуществление педагогики сотрудничества воспитателей и родителей, 

на повышение профессионального уровня самих воспитателей по работе с 

родителями с учетом современных требований педагогической пропаганды. 
 

2.8.  Программа воспитания 
 

2.8.1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

  

Рабочая Программа воспитания (далее – Программа) реализуется в рамках 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №11». Программа обеспечивает осуществление образовательного 

процесса на уровне дошкольного образования на основе требований   

Федерального закона от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»1, с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

 
1 ст. 12 ч. 9.1. Примерные основные общеобразовательные программы, примерные образовательные программы среднего профессионального 

образования, примерные образовательные программы высшего образования (программы бакалавриата и программы специалитета) включают в 
себя примерную рабочую программу воспитания и примерный календарный план воспитательной работы 
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2025 года2, а также преемственности целей и задач Примерной Программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию3. 

 Работа по воспитанию, формированию и развитию воспитанников МБДОУ 

«Детский сад №11» (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования. 

 Программа воспитания в ДОО строится на целеполагании, ожидаемых 

результатах, различных видах деятельности, условиях формирования развивающей 

среды для воспитания личности ребенка, отражает интересы и запросы всех 

участников образовательного процесса, а именно: 

- Ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

- Родителей (законных представителей) ребенка и членов его семьи; 

- Государства и общества. 

 Программа МБДОУ «Детский сад №11» разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

• Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2022 г.) ст. 67.1, п. 4; 

• Федеральный закон от 06.10.2003 г. №304-ФЗ (ред. От 23.12.2020 г.) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

23.03.2020 г.); 

• Федеральный закон от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями от 30.04.2021); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014 г. №594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ (с изменениями от 

09.04.2015 г.)»; 

• Федеральный закон от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 

31.07.2020 г.); 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-

р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

 
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. №2945-р 
3 Протокол заседания ФУМО по общему образованию Министерства Просвещения Российской Федерации от 01.07.2021 г. №2/21 
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• Перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 г. 

№ПР-2582, п. 26; 

• Перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 г. 

№ПР-580, п. 1а; 

• Приказ Министерства   просвещения Российской Федерации от 27.11.2018 г. 

№247 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических 

объединениях в системе общего образования»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №207-р 

«Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

• Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№2945-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

 В настоящее время процесс воспитания детей дошкольного возраста 

ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и 

адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределенности и 

стремительных изменений во всех сферах жизнедеятельности на основе 

формирования ядра базовых ценностей Российского общества и установок 

личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как будущее. 

 Данная Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

 В центре рабочей Программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников и их приобщение к традиционным духовным ценностям 

Российского общества, правилам и нормам поведения в нем. Программа призвана 

обеспечить качественное взаимодействие ДОО и семей по вопросам воспитания 

детей от 1,5 до 8 лет. 

2.6.1. Целевой раздел Рабочей программы воспитания 

 Общей целью образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №11» 

является обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода 

детства как уникального периода развития и формирования личности ребенка 

через поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения. 

 Исходя из этого, целью разработки и реализации Программы воспитания 

ДОО является формирование гармонично развитой высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества. 
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 Личностное развитие детей дошкольного возраста и создание условий для их 

позитивной социализации происходит через основы базовых национальных 

ценностей: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям 

и к себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде»4. 

 В соответствии с данным понятием воспитания в МБДОУ «Детский сад 

№11» была поставлена основная цель воспитания детей дошкольного возраста: 

формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных и физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

 Принимая во внимание цель воспитания, мы определили следующие задачи: 

• развить социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, 

эстетические качеств; создать благоприятные условия для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями; 

• формировать общую культурыу личности, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

• развить способности и творческий потенциал каждого ребенка; организовать 

содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

• воспитать патриотические чувства, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

семьи, общества; 

 
4п. 2, ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 31.07.2020 г. №304-ФЗ) 
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• воспитать чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

• объединить воспитательные ресурсы семьи и ДОО на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установить партнерские 

взаимоотношений с семьей, оказанием ей психолого-педагогической 

поддержки, повышением компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 Решение обозначенных в Программе цели и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных 

форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в ДОО. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависит уровень общего развития, которого достигнет 

ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги детского сада должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

 Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и деятельностный подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: 

- развитие субъективности и личности ребенка в деятельности; 

- развитие личности ребенка в контексте его индивидуальности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

- идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

- теории об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

 Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего освоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей, и 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на 

уважение к его персоне, достоинство и защиту его прав на свободу и 

развитие. 

2. Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

3. Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 
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4. Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его 

к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

5. Принцип безопасности жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения. 

6. Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям их освоения. 

7. Принцип инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, где все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

 Построение воспитательной среды в ДОО строится на основе следующих 

элементов: 

1) Уклад ДОО – это договор субъектов воспитания, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

детского сада, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

развивающую предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 

2) Социокультурные ценности воспитания, заданные укладом, разделяются 

всеми субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами 

и другими сотрудниками ДОО). 

3) Воспитывающая среда ДОО – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

4) Общности (сообщества) ДОО: 

➢ профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО; 

➢ 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; 

➢ детско-взрослая общность – субъект воспитания и развития детей 

дошкольного возраста; 

➢ детская общность (общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка). 

5) Социокультурный контекст– социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет; влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

6) Деятельность и культурные практики в ДОО. Цели и задачи воспитания 

реализуются во всех видах деятельности детей дошкольного возраста, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном 
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стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все виды 

детской деятельности, опосредованы разными типами активности: 

➢ предметно-целевая деятельность (вид деятельности, организуемый 

взрослым, в которой он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями и сверстниками); 

➢ культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности 

через личный опыт); 

➢ свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой ребенок реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 Каждый представленный элемент обеспечивает целостность содержания 

воспитания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления 

личности ребенка. 

 

2. Целевые ориентиры Рабочей программы воспитания 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Таблица 1 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое 

воспитание 

Родина, 

природа 

Ребенок проявляет привязанность, 

любовь к семье, близким и 

окружающему миру. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Ребенок способен понять и 

принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляет сочувствие, доброту. 

Социальное воспитание 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Ребенок способен понять и 

принять что такое «хорошо» и 

«плохо». Ребенок проявляет 

интерес к другим детям и 

способен бесконфликтно играть 

рядом с ними; проявляет позицию 

«Я сам!». 

Ребенок доброжелателен, 

проявляет сочувствие и доброту. 

Ребенок испытывает чувство 

удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых. 

Ребенок способен к 
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самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении; 

способен общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное 

воспитание 
Познание 

Ребенок проявляет интерес к 

окружающему миру и активность 

в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Здоровье, 

жизнь 

Ребенок выполняет действия по 

самообслуживанию (моет руки, 

самостоятельно ест, ложится 

спать и т. д.), стремится быть 

опрятным. 

Ребенок проявляет интерес к 

физической активности. 

Ребенок соблюдает элементарные 

правила безопасности в быту, в 

детском саду, на природе. 

Трудовое воспитание Труд 

Ребенок поддерживает 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке, 

стремится помогать взрослому в 

доступных действиях, стремится к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Эстетическое 

воспитание 

Культура и 

красота 

Ребенок эмоционально отзывчив к 

красоте, проявляет интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитания на этапе завершения освоения программы 

Таблица 2 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое 

воспитание 

Родина, 

природа 

Ребенок любит свою малую 

Родину и имеет представление о 

своей стране, испытывает чувство 

привязанности к родному дому, 

семье и близким людям. 

Духовно нравственное 

воспитание 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 
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традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку. 

Способный не оставаться 

равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий 

основные отрицательные и 

положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное воспитание 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Ребенок различает основные 

проявления добра и зла, понимает 

и уважает ценности семьи и 

общества; ребенок правдивый, 

искренний, способен к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; 

проявляет зачатки чувства долга 

(ответственность за свои 

поступки и поведение); 

принимает и уважает различия 

между людьми. 

Ребенок освоил основы речевой 

культуры. 

Ребенок дружелюбен и 

доброжелателен, умеет слушать 

собеседника, способен 

взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное 

воспитание 
Познание 

Ребенок любознателен, 

наблюдателен; испытывает 

потребность в самовыражении, в 

том числе, творческом; проявляет 

активность, самостоятельность, 

субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивной видах деятельности 

и в самообслуживании; обладает 

знаниями о первичной картине 
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мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Здоровье, 

жизнь 

Ребенок владеет основными 

навыками личной и общественной 

гигиены; стремится соблюдать 

правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе, в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое воспитание Труд 

Ребенок понимает ценность труда 

в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; 

проявляет трудолюбие и 

субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое 

воспитание 

Культура и 

красота 

Ребенок способен воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремится к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладает 

зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

3. Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации. 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы и потребности 

воспитанников и их родителей. 

 Наш детский сад имеет многолетнюю историю, но в то же время является 

современным и динамично развивающимся образовательным учреждением, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 

 Задачи воспитания реализуются в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду: в процессе режимных моментов, двигательной 

активности, индивидуальной работы и совместной деятельности педагогов и 

детей. 

 В нашем ДОО существуют следующие традиции процесса воспитания:  

➢ Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Взаимодействие между дошкольниками разного возраста 

способствует из взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение детей 

младшего дошкольного возраста с детьми старшего дошкольного возраста 

создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 
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положительных эмоций, проявления уважения и самостоятельности. Это 

дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

➢ Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и 

действенных видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностными установками. 

➢ 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. 

➢ Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников 

к истории и культуре русского народа и своего родного края являются мини-

музеи, которые систематически организуются в каждой группе в 

соответствии с возрастом воспитанников. 

 Воспитательный процесс в ДОО выстраивается с учетом концепции духовно 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

включающей в себя: 

▪ национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, 

абсолютно нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 

партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

▪ базовые национальные ценности– основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях: 

- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 
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толерантности, формируемые на основе межконфессионального 

диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир 

человеканравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество; 

▪ духовно нравственное развитие личности– осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- 

смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; 

▪ духовно нравственное воспитание личности гражданина России– 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия 

воспитанниками базовых национальных ценностей, имеющих 

иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения (христианские, 

прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое сообщество. 

Задачи воспитания 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, 

то в ней в комплексе решеются воспитательные, обучающие и развивающие 

задачи педагогического процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей 

интегрируются с воспитательными задачами, реализуемыми при реализации 

образовательных областей (таблица 3) 

  



Таблица 3 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, 

реализуемыми в рамках образовательных областей 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Родина» 

и «Природа» 

Формирование у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

• Формировать «патриотизм 

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) 

• Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося 

сохранить это наследие 

(предполагает развитие у 

детей готовности 

преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины)  

• Воспитывать «патриотизм 

созидателя и творца», 

устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины 

(предполагает конкретные 

каждодневные дела, 

направленные, например, на 

поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем 

- на развитие всего своего 

населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом) 

• Воспитывать ценностное 

отношения к культурному 

наследию своего народа, к 

нравственным и 

культурным традициям 

России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к 

отечественным традициям и 

праздникам, к истории и 

достижениям родной 

страны, к культурному 

наследию народов России 

• Воспитывать уважительное 

отношение к 

государственным символам 

страны (флагу, гербу, 

гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному 

наследию российского 

народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

• Развивать ценностно-

смысловую сферу 

дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности 

• Способствовать освоению 

социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и 

личностном аспектах 

• Воспитывать любовь к 

своей семье, своему 

населенному пункту, 

родному краю, своей стране 

• Воспитывать уважительное 

отношение к ровесникам, 

родителям (законным 

представителям), соседям, 

другим людям вне 

зависимости от их 

этнической принадлежности 

• Воспитывать социальные 

чувства и навыки: 

способность к 

сопереживанию, 

общительность, 

дружелюбие  

• Формировать навыки 

сотрудничества, умения 

соблюдать правила, 

активной личностной 

позиции 

• Создавать условия для 

возникновения у ребёнка 

нравственного, социально 

значимого поступка, 

приобретения ребёнком 

опыта милосердия и заботы; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать отношение к 

родному языку как 

ценности, развивать умение 

чувствовать красоту языка, 

стремление говорить 

Речевое развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

 

• Способствовать освоению 

детьми моральных ценностей 

• Формировать у детей 

нравственные качества и 

идеалов 

• Воспитывать стремление 

жить в соответствии с 

моральными принципами и 

нормами и воплощать их в 

своем поведении. 

Воспитывать уважение к 

другим людям, к законам 

человеческого общества. 

Способствовать накоплению у 

детей опыта социально-

ответственного поведения 

• Развивать нравственные 

представления, формировать 

навыки культурного 

поведения 

• Содействовать становлению 

целостной картины мира, 

основанной на 

представлениях о добре и 

зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и 

ложном 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать уважения к 

людям – представителям 

разных народов России 

независимо от их 

этнической 

принадлежности; 

 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать овладению 

детьми формами речевого 

этикета, отражающими 

принятые в обществе 

правила и нормы 

культурного поведения 

 

Речевое развитие 

• Создавать условия для 

выявления, развития и 

реализации творческого 

потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности,  

• Поддерживать готовности 

детей к творческой 

самореализации и 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

сотворчеству с другими 

людьми (детьми и 

взрослыми) 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, 

уверенности в своих силах, 

развивать нравственные и 

волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка 

стремление к истине, 

способствовать становлению 

целостной картины мира, в 

которой интегрировано 

ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, 

деятельности человека 

• Воспитывать отношение к 

знанию как ценности, 

понимание значения 

образования для человека, 

общества, страны 

• Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное 

отношения к природе 

родного края, родной 

страны 

• Способствовать 

приобретению первого 

опыта действий по 

сохранению природы. 

Познавательное 

развитие 

• Формировать целостную 

картину мира на основе 

интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного 

способов его освоения 

детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к 

жизни как основоположной 

ценности  

• Развивать навыки здорового 

образа жизни 

• Формировать у детей 

возрастосообразных 

Физическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

• Воспитывать отношение 

здоровью как совокупности 

физического, духовного и 

социального благополучия 

человека 

 

представлений о жизни, 

здоровье и физической 

культуре 

• Способствовать 

становлению 

эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, 

подвижным играм, 

закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим 

нормам и правилами 

• . 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к 

трудовому усилию, к 

доступному напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой задачи;  

• Воспитывать стремление 

приносить пользу людям 

• Поддерживать трудовое 

усилие, формировать 

привычку к доступному 

дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой задачи 

• Формировать способность 

бережно и уважительно 

относиться к результатам 

своего труда и труда других 

людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте  

• Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, 

развивать у детей желание и 

умение творить 

• Воспитывать эстетические 

чувства (удивление, 

радость, восхищение, 

любовь) к различным 

объектам и явлениям 

окружающего мира 

(природного, бытового, 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

социокультурного), к 

произведениям разных 

видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с 

возрастными 

особенностями) 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному 

наследию российского 

народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», 

«Культура» 

• Способствовать 

становлению эстетического, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему 

миру для гармонизации 

внешнего мира и 

внутреннего мира ребёнка 

• Формировать целостную 

картину мира на основе 

интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного 

способов его освоения 

детьми 

• Создавать условия для 

выявления, развития и 

реализации творческого 

потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

индивидуальности  

• Поддерживать готовность 

детей к творческой 

самореализации  
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4. Воспитывающая среда образовательной организации 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

в ФГОС ДО и ФОП ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Требования ФГОС ДО и ФОП ДО к содержанию Программы воспитания 

в соответствии с образовательными областями5 

Таблица 4 

Образовательная 

область 
Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

 
5Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
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малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора, 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 В соответствии с направлениями Программы, определенными на 

основе базовых ценностей воспитания, каждое из них раскрывается в 

комплексе определенных задач, форм и видов деятельности. 

Содержание направлений Программы воспитания в ДОО 

Таблица 5 

Направление 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации 

Программы в ДОУ (в соответствии с Портретом 

выпускника ДОУ) 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Развивать у ребенка: 

• нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы; доброе, гуманное отношение к 

окружающему миру; 

• представления о добре и зле, правде  и лжи, 

трудолюбии и лени, честности и прощении; 

• основные понятия нравственного самосознания – 

совесть, добросовестность, справедливость, верность, 

долг, честь, доброжелательность; 



 
 

75 
 

• нравственные качества: заботливое отношение к 

младшим и страшим; 

• умение строить отношения в группе на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 

конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать 

обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность по отношению к другим людям, 

преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевное 

спокойствие; 

• формы нравственного поведения, опираясь на 

примеры исторических личностей, литературных героев, 

из повседневной жизни; 

• умение оценивать свои поступки в соответствии с 

этическими нормами, различать хорошие и плохие 

поступки; 

• умение признаваться в плохом поступке и 

анализировать его; 

• способность брать ответственность за свое 

поведение, контролировать свое поведение по 

отношению к другим людям; 

• способность выражать свои мысли и взгляды, а 

также возможность влиять на ситуацию; 

• способность участвовать в различных видах 

совместной деятельности и принятии решений; 

• представления о правилах поведения, о влиянии 

нравственности на здоровье человека и окружающих 

людей; 

• первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях, о правилах этики; 

• отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе, в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач; 

• представление о возможном негативном влиянии 

на морально-психологическое состояние человека 

некоторых компьютерных игр, фильмов и телевизионных 

передач. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

• представление о семье, роде, семейных 

обязанностях, семейных традициях; 

• уважение к своей семье, фамилии, роду; 

• представление о материнстве, отцовстве, о 
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ролевых позициях в семье; 

• чувство уважения к собственной семье, к 

семейным традициям, праздникам, к семейным 

обязанностям; 

• чувство осознания семейных ценностей, связи 

между поколениями; 

• терпимое отношение к людям, участвующим в 

воспитании ребенка; 

• умение достигать баланс между стремлением к 

личной свободе и уважением близких людей, 

воспитывать в себе сильные стороны характера, 

осознавать свои ценности, устанавливать 

приоритеты; 

• навыки конструктивного общения и ролевого 

поведения; 

• интерес к биографии и истории семей других 

детей. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

• представления о символах государства – Флаге, 

Гербе Российской Федерации, о флаге и гербе 

родного города и края; 

• элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России; 

• высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и 

обязанностям человека; 

• интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также как к языку 

межнационального общения; 

• уважение к защитникам Родины; 

• представления о Героях России и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

• интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, родного 

города и края. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(воспитание 

Развивать у ребенка: 

• умение воспринимать собственные взгляды как 

одну из многих различных точек зрения; 

• представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе; 
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уважения к людям 

других 

национальностей) 

• интерес к разным культурам, традициям и образу 

жизни других людей; 

• уважение к культурным и языковым различиям; 

• сознательное негативное отношение к проявлению 

доступных его пониманию форм дискриминации 

или оскорблений  или обобщение с социальными 

маргинальными группами, языковыми и 

этническими меньшинствами; 

• умение уважать непохожесть других людей друг 

на друга; 

• способы взаимодействия с представителями 

разных культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

• представления о душевной и физической красоте 

человека; эстетический вкус, эстетические 

чувства, умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

• интерес к произведениям искусства, литературы, 

детским спектаклям, концертам, выставкам и 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством 

и желание заниматься творческой деятельностью; 

• бережное отношение к фольклору, 

художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко-

культурную значимость; 

• интерес к народным промыслам и желание 

заниматься техниками, используемыми в 

народных промыслах; 

• способность с уважением и интересом относиться 

к другим культурам; 

• отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

Развивать у ребенка: 

• интерес к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание о важности роли 

человека в природе; 

• чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем 

живым существам и природным ресурсам; 

• умение оценивать возможность собственного 

вклада в защиту окружающей среды и бережного 
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окружающей 

среде) 

обращения с ресурсами; 

• начальные представления об охране природы, об 

оздоровительном влиянии природы на человека; 

• начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду) 

Развивать у ребенка: 

• уважение к труду и творчеству взрослых и 

сверстников; 

• начальные представления об основных 

профессиях, о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в 

том числе, при разработке и реализации проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий, проектов; 

• умение соблюдать порядок в процессе игровой, 

трудовой, продуктивной и других видах 

деятельности; 

• бережное отношение к результатам своего труда и 

труда других детей; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в 

различных видах деятельности, к небережливому 

отношению к труду других людей; 

• стремление и желание участвовать в делах группы 

детского сада. 

 В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и 

во все виды детской деятельности в ходе образовательного процесса. 

 

Патриотическое направление воспитания 

 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  Патриотизм – это воспитание в ребенке 

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, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 
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 Патриотическое воспитание строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

 Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный с со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу и народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоризненность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа 

России. 

 Задачи патриотического воспитания: 

1) формировать любовь к родному краю, малой родине, стране, 

родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитать любовь к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитать уважительного отношения к народу России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к сверстникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитать любовь к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

 В процессе реализации этих задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- ознакомление детей дошкольного возраста с историей, героями, 

культурой, традициями России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

Содержание воспитательной деятельности по патриотическому 

направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных 

областей 

Направление 
 

Патриотическое воспитание 
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Подраздел Родная страна 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из 

различного материала; изобразительная; музыкальная; 

двигательная 

Возрастная специфика 

1,5-3 года 

- напоминать детям название города, в котором они 

живут; 

- развивать предпосылки к творчеству 

3-4 года 

- формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней; 

- напоминать детям название города, в котором они 

живут; 

- побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни; 

- знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами городской инфраструктуры): дом, 

магазин, поликлиника, парикмахерская и т. д. 

4-5 лет 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

- рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города, его достопримечательностях; 

- продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком и пр.), их атрибутами, 

связанными с ними профессиями, правилами 

поведения; 

- дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках, 

рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики) 

5-6 лет 

- расширять представления о малой родине; 

- рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края, о людях, 

прославивших свой край; 

- расширять представления детей о родной стране, 
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о государственных праздниках; 

- воспитывать любовь к Родине; 

- формировать представления о том, что Россия – 

самая большая многонациональная страна; 

- рассказывать детям о том, что Москва – столица 

нашей Родины; 

- познакомить детей с флагом и гербом России, с 

мелодией гимна Российской Федерации; 

- расширять представления детей о Российской 

армии; 

- воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; рассказывать о том, что в годы 

войны наши прадеды храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов; 

- рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы на военную тематику 

6-7 лет 

- развивать интерес к родному краю; 

- расширять представления о малой родине; 

- продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями региона, в котором они 

живут; 

- продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города; 

- на основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине; 

- углублять и уточнять представления о Родине – 

России; 

- развивать представления о том, что Россия – 

огромная многонациональная страна; 

- воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям; 

- расширять представления о Москве – столице 

России, о Курске - столице курской области; 

- поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения; 

- закреплять знания о флаге, гербе и гимне России; 

- расширять знания о государственных и 

региональных праздниках; 

- рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 
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героях космоса; 

- углублять знания о Российской армии, 

воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов. 

Подраздел Наша планета 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из 

различного материала; изобразительная; музыкальная; 

двигательная 

Возрастная специфика 

5-6 лет 

- формировать элементарные представления об 

истории человечества (древний мир, средние века, 

современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных 

времен(одежда, утварь, традиции и др.). 

6-7 лет 

- формировать элементарные представления об 

эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека 

в природном и социальном мире, происхождении 

и биологической обоснованности различных рас; 

- рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции; 

- учить пользоваться картой: показывать на карте, 

на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей; 

- расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в 

мире (Декларация прав ребенка); 

- формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Подраздел Семья 
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Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из 

различного материала; изобразительная; музыкальная; 

двигательная 

Возрастная специфика 

1,5-3 года 

- формировать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье; 

- воспитывать внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям; 

- поощрять умение называть имена членов своей 

семьи. 

3-4 года 

- продолжать воспитывать уважительное 

отношение и чувство принадлежности к своей 

семье; 

- беседовать с ребенком о членах его семьи (как 

зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 

пр.); 

- учить заботиться о близких людях, вызывать 

чувство благодарности к родителям и близким за 

их любовь и заботу. 

4-5 лет 

- воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям; 

- углублять представления детей о семье, ее членах; 

- дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и 

т. д.); 

- интересоваться тем, какие обязанности по дому 

есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

5-6 лет 

- продолжать воспитывать уважительное 

отношение и чувство принадлежности к своей 

семье; 

- углублять представления ребенка о семье и ее 

истории; 

- учить создавать простейшее генеалогическое 
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древо с опорой на историю семьи; 

- углублять представления о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд; 

- поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников; 

- приучать к выполнению постоянных обязанностей 

по дому. 

6-7 лет 

- продолжать воспитывать уважение к 

традиционным семейным ценностям; 

- уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям; 

- учить проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать заботу о себе; 

- развивать интерес к профессиям родителей и 

месту их работы; 

- расширять представления детей об истории семьи 

в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны); 

- рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Подраздел Детский сад 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из 

различного материала; изобразительная; музыкальная; 

двигательная 

Возрастная специфика 

1,5-3 года 

- создавать условия для развития у каждого ребенка 

чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; 

- развивать представления о положительных 

сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.); 

- обращать внимание детей на то, в какой чистой, 
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светлой комнате они играют, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки; на прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха; 

- развивать умение ориентироваться в помещении 

группы, на участке. 

3-4 года 

- формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду; 

- обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками); знакомить с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство; 

- совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада; 

- способствовать формированию чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 

- вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр.; 

- формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада; 

- воспитывать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества. 

4-5 лет 

- развивать чувство принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду; 

- продолжать знакомить детей с детским садом и 

его сотрудниками; 

- совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада; 

- закреплять у детей навыки бережного отношения 

к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место; 
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- знакомить с традициями детского сада; 

- закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми; 

- формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада 

(как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки 

детей и т. п.); 

- привлекать к обсуждению и посильному участию 

в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

5-6 лет 

- продолжать развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где 

живут дети, участку детского сада и др.; 

- обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений; 

- развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; 

- вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками; 

- привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам; 

- побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

- расширять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения; 

- приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

6-7 лет 

- способствовать формированию уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, 

продолжать воспитывать чувство коллективизма; 
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- привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини- музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); 

- обращать внимание детей на эстетику 

окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Учить выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.); 

- формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение; 

- формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами 

и др.). 

 

Духовно нравственное воспитание 

 Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

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

нравственного направления воспитания. 

 Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

Содержание воспитательной деятельности по духовно нравственному 

направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных 

областей 

 

Направление 

 

Духовно нравственное направление воспитания 

 

Подраздел Образ «Я» 

Интеграция в Социально-коммуникативное развитие; 
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образовательные 

области 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие духовно нравственной 

литературы. 

 

Возрастная специфика 

1,5-3 года 

- формировать у детей элементарные представления 

о себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада. 

3-4 года 

- постепенно формировать образ «Я». Сообщать 

детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их, сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе, 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел 

из бутылочки) и о произошедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя 

за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова); 

- закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет 

- формировать представления о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я 

был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

- формировать первичные представления о школе; 

- формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные); 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст. 

5-6 лет 

- расширять представления ребенка об изменении 

позиции в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем; 

- расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз); 

- расширять традиционные гендерные 

представления; 
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- воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, месяц рождения, имена и отчества 

родителей. 

6-7 лет 

- развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям); 

- углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем; 

- углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.); 

- закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, 

телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. 

Подраздел Нравственное воспитание 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из 

различного материала; изобразительная; музыкальная; 

двигательная 

Возрастная специфика 

1,5-3 года - способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей; 

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; 

- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг 
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другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п.; 

- формировать элементарные представления о том, 

что хорошо и что плохо. 

3-4 года - обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных 

норм и ценностей, принятых в обществе; 

- продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо; 

- формировать опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

4-5 лет - обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных 

норм и ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

быть справедливым, сильным и смелым; 

- учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок; 

- учить извиняться перед сверстником за 

причиненную обиду. 

5-6 лет - обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных 

норм и ценностей, принятых в обществе; 

- учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее; 

- воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

- поощрять стремление радовать старших 

хорошими поступками. 

6-7 лет - обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных 

норм и ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им; 

- воспитывать стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Подраздел Формирование личности ребенка 
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Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из 

различного материала; изобразительная; музыкальная; 

двигательная 

Возрастная специфика 

1,5-3 года - способствовать формированию личности ребенка, 

проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям; 

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, 

что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 

- поощрять первичные проявления 

самостоятельности (попытки собрать пирамидку, 

сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и 

пр.), целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

3-4 года - создавать условия для формирования личности 

ребенка; 

- способствовать первичным проявлениям 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- поощрять стремление детей к самостоятельности 

(«я сам»), развивать умение инициативно 

обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением 

и т. п.), умение самостоятельно находить себе 

интересное занятие. 

4-5 лет - способствовать формированию личности ребенка; 

- воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства; 

- продолжать воспитывать самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляции 

собственных действий; 

- формировать первичные представления детей об 

их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно 
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есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

5-6 лет - способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность  в своих 

силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность 

и саморегуляцию собственных действий; 

- учить творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций; 

- формировать предпосылки учебной деятельности; 

- воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

6-7 лет - способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих 

силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность 

и саморегуляцию своих действий; 

- расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе; 

- развивать интерес к школе, желание учиться; 

- формировать навыки учебной деятельности 

(умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

 

Социальное направление воспитания 

 Ценности семьи и дружбы, человека и личности в команде лежат в 

основе социального направления воспитания. 

 В дошкольном детстве ребенок открывает для себя личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей, 

учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи и группы. 

 Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка 

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольников представления о 
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мире профессий взрослых, появление к 7-ми годам положительной 

установки к обучению в школе как к важному шагу взросления. 

 Основная цель социального направления воспитания заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, в 

развитии дружелюбия и создании условий для реализации в обществе. 

 Исходя из цели данного направления воспитания, можно выделить его 

основные задачи: 

1) задачи, связанные с познавательной деятельностью дошкольников: 

• формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми; 

• ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (по материалам 

истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

• анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила; 

3) развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 В процессе реализации данных задач воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

с правилами, традиционные народные игры и др.; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству через организацию групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 

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

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в группе. 

 

Содержание воспитательной деятельности по социальному 

направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных 

областей 

 

Направление 

 

Социальное направление воспитания 

 

Подраздел Образ «Я» 

Интеграция в 

образовательные 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 
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области речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из 

различного материала; изобразительная; музыкальная; 

двигательная 

 

Возрастная специфика 

1,5-3 года 

- формировать у детей элементарные представления 

о себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада. 

3-4 года 

- постепенно формировать образ «Я». Сообщать 

детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их, сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе, 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел 

из бутылочки) и о произошедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя 

за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова); 

- закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет 

- формировать представления о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я 

был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

- формировать первичные представления о школе; 

- формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные); 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст. 

5-6 лет 

- расширять представления ребенка об изменении 

позиции в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем; 

- расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз); 
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- расширять традиционные гендерные 

представления; 

- воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, месяц рождения, имена и отчества 

родителей. 

6-7 лет 

- развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям); 

- углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем; 

- углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.); 

- закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, 

телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. 

Подраздел Нравственное воспитание 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из 

различного материала; изобразительная; музыкальная; 

двигательная 

Возрастная специфика 

1,5-3 года - способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей; 

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, 



 
 

96 
 

жадности; 

- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п.; 

- формировать элементарные представления о том, 

что хорошо и что плохо. 

3-4 года - обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных 

норм и ценностей, принятых в обществе; 

- продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо; 

- формировать опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

4-5 лет - обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных 

норм и ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

быть справедливым, сильным и смелым; 

- учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок; 

- учить извиняться перед сверстником за 

причиненную обиду. 

5-6 лет - обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных 

норм и ценностей, принятых в обществе; 

- учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее; 

- воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

- поощрять стремление радовать старших 

хорошими поступками. 

6-7 лет - обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных 

норм и ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им; 

- воспитывать стремление в своих поступках 
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следовать положительному примеру. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из 

различного материала; изобразительная; музыкальная; 

двигательная 

Возрастная специфика 

1,5-3 года - способствовать формированию личности ребенка, 

проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям; 

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, 

что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 

- поощрять первичные проявления 

самостоятельности (попытки собрать пирамидку, 

сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и 

пр.), целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

3-4 года - создавать условия для формирования личности 

ребенка; 

- способствовать первичным проявлениям 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- поощрять стремление детей к самостоятельности 

(«я сам»), развивать умение инициативно 

обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением 

и т. п.), умение самостоятельно находить себе 

интересное занятие. 

4-5 лет - способствовать формированию личности ребенка; 

- воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства; 

- продолжать воспитывать самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляции 

собственных действий; 

- формировать первичные представления детей об 

их правах (на игру, доброжелательное отношение, 
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новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно 

есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

5-6 лет - способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность  в своих 

силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность 

и саморегуляцию собственных действий; 

- учить творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций; 

- формировать предпосылки учебной деятельности; 

- воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

6-7 лет - способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих 

силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность 

и саморегуляцию своих действий; 

- расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе; 

- развивать интерес к школе, желание учиться; 

- формировать навыки учебной деятельности 

(умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

 

Познавательное направление воспитания 

 

 В основе познавательного направления воспитания лежит ценность 

познание. Цель данного направления – формирование ценности познания. 

 Значимым для воспитания является формирование целостной картины 

мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе и деятельности человека. 

 Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 



 
 

99 
 

2) формирование ценностного отношения ко взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-ресурсы, дискуссии и др.). 

 В процессе реализации данных задач воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и 

символов культуры, природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

 

Содержание воспитательной деятельности по 

познавательному направлению воспитания в интеграции 

с содержанием образовательных областей 

Направление 

 

Познавательное направление воспитания 

 

Подраздел 
Первичные представления о сферах человеческой 

деятельности (знакомство с профессиями) 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из 

различного материала; изобразительная; музыкальная; 

двигательная 

Возрастная специфика 

1,5-3 года 

- вызывать интерес к труду близких взрослых; 

- побуждать узнавать и называть некоторые

 трудовые действия (младший воспитатель 

моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т. д.). 

3-4 года 

- рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 
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строитель); 

- расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

4-5 лет 

- дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской 

местности(с опорой на опыт детей); 

- продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и 

т. д.); 

- расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

5-6 лет 

- расширять представления о сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство); 

- продолжать знакомить с культурными явлениями 

(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения; 

- обогащать представления детей о профессиях. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика; 

- знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства); 

- прививать чувство благодарности к человеку за 

его труд. 

6-7 лет 

- расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. 

- через экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных 
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областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

- создать коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными); 

- продолжать расширять представления о людях 

разных профессий; 

- представлять детям целостный взгляд на человека 

труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают 

создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Подраздел Формирование основ экологического сознания 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из 

различного материала; изобразительная; музыкальная; 

двигательная 

Возрастная специфика 

1,5-3 года - воспитывать бережное отношение к животным; 

учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред); 

- одеваться по погоде. 

3-4 года - формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т.п.) 

- знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.); 

- воспитывать любовь к природе, желание беречь 

ее. 

4-5 лет - формировать эстетическое отношение к миру 

природы; 

- воспитывать любовь к природе, желание беречь 

ее; 
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- формировать элементарные экологические 

представления; учить детей замечать сезонные 

изменения в природе. 

5-6 лет - формировать элементарные экологические 

представления; 

- учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой; формировать представления 

о том, что человек – часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

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

на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека; 

- формировать понимание того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, учить самостоятельно, делать 

элементарные выводы об охране окружающей 

среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести 

себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося 

им вред). 

 

Физическое и оздоровительное направления воспитания 

 Ценностью физического и оздоровительного направлений воспитания 

является здоровье, жизнь. Цель данных направлений – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

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

прогулок. 

 В соответствии с поставленной целью можно сформулировать 

следующие задачи по формированию представлений о здоровом образе 

жизни: 

1) укреплять здоровье детей: 

• закаливание организма; 

• повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата. 

2) развивать детей: 

• развитие двигательных способностей; 

• обучение двигательным навыкам и умениям; 
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• формирование представлений в области физической культуры и 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни. 

3) сохранять здоровье детей: 

• организация сна, здорового питания; 

• воспитание экологической культуры; 

• обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию 

правильного режима дня. 

 В процессе реализации данных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

народных игр и 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 нормальным 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 важную роль 

играет режим дня. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство и постепенно они становятся для него привычкой. 

 Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на следующих направлениях 

воспитательной работы: 

- формирование навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формирование привычки следить за своим внешним видом. 

 Работа по формированию культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Содержание воспитательной деятельности по 

физическому и оздоровительному направлениям 

воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

Направление 

 

Физическое и оздоровительное направления 

воспитания 
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Подраздел 
Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из 

различного материала; изобразительная; музыкальная; 

двигательная 

Возрастная специфика 

1,5-3 года 

- формировать у детей представления о значении 

разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, 

уши – слышать, нос – нюхать, язык – пробовать 

(определять) на вкус, руки – хватать, держать, 

трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова – думать, запоминать 

3-4 года 

- учить различать и называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними; 

- развивать представление о ценности здоровья; 

формировать желание не болеть, быть здоровым, 

дать первичные представления о том, что такое 

«здоровый образ жизни» и зачем к нему надо 

стремиться; 

- формировать первоначальные представления о 

полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и 

пр.) и вредной для здоровья человека пище 

(сладости, пирожные, сладкие газированные 

напитки и пр.); 

- формировать представление о пользе закаливания, 

утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, 

физических упражнений (не будешь болеть, 

будешь сильным и ловким и пр.); полноценного 

сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, 

если не выспаться, то будет плохое настроение, 

усталость и пр.); 

- познакомить детей с упражнениями, 
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укрепляющими различные органы и системы 

организма; 

- формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к 

врачу, лечиться. 

4-5 лет 

- продолжать знакомить детей с частями тела и 

органами чувств человека; 

- формировать представление о значении частей 

тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; 

нос дышит, улавливает запахи; уши слышат); 

- воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов; 

- формировать представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах; 

- расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания; 

- знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь»; 

- развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 

меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»); 

- формировать представления о здоровом образе 

жизни; 

- формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

5-6 лет 

- расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма; 

- акцентировать внимание детей на особенностях 

их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»); 

- расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни 
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(правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье; 

- формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях; 

- расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека; 

- формировать представления о правилах ухода за 

больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять 

его просьбы и поручения); 

- воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

- знакомить детей с возможностями здорового 

человека, формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 

6-7 лет 

- расширять представления детей о рациональном 

питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим); 

- формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и 

систем; 

- формировать представления об активном отдыхе; 

- расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур; 

- расширять представления о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Подраздел Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из 
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различного материала; изобразительная; музыкальная; 

двигательная 

Возрастная специфика 

1,5-3 года - продолжать учить детей под контролем взрослого, 

а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем; 

- учить с помощью взрослого приводить себя в 

порядок; 

- формировать навык пользования индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком); 

- учить держать ложку в правой руке. 

3-4 года - формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни; 

- формировать осознанную привычку мыть руки 

перед едой и чистить зубы утром и вечером; 

- совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания; 

- приучать детей следить за своим внешним видом; 

учить правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком; 

- формировать элементарные навыки поведения за 

столом: умение правильно пользоваться столовой и 

чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

4-5 лет - продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом; 

- воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом; 

- закреплять умение пользоваться расческой, 

носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком; 

- совершенствовать навыки аккуратного приема 

пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 
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салфеткой, полоскать рот после еды. 

5-6 лет - формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком; 

- закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде; 

- совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

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

отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой; 

- способствовать формированию осознанной 

привычки мыть руки перед едой и ежедневно 

(утром и вечером) чистить зубы; 

- закреплять умение аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; 

- продолжать воспитывать привычку следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, учить тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

 

 

Трудовое направление воспитания 

 

 Ценность – труд. Начиная с дошкольного возраста, каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детскому саду, должны стать 

повседневными. Только при таком условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию 

его нравственной стороны. 

 Основная цель трудового воспитания детей дошкольного возраста 

заключается в формировании ценностного отношения детей к труду и 
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трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового направления воспитания: 

1) ознакомить детей с доступными видами труда взрослых и воспитать 

положительное отношение к их труду, а также познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых 

и труда самих детей; 

2) формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, 

воспитать навыки организации своей работы, формировать 

элементарные навыки планирования; 

3) формировать трудовые усилия (привычки к напряжению физических, 

умственных и нравственных сил, доступному дошкольнику, для 

решения трудовой задачи). 

 В процессе реализации поставленных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на следующих направлениях воспитательной 

работы: 

- показ примера необходимости постоянного труда в повседневной 

жизни, об использовании его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

- воспитание бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя и сверстников), так как данная черта личности 

тесно связана с трудолюбием; 

- предоставление самостоятельности в выполнении работы, чтобы дети 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- показ собственного примера трудолюбия и занятости, создавая у детей 

соответствующего настроения, формирование стремления к полезной 

деятельности; 

- развитие трудолюбия и формирование общественных мотивов труда, 

побуждая к желанию приносить пользу людям. 

 

Содержание воспитательной деятельности по трудовому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направление 

 

Трудовое направление воспитания 

 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в Игровая, коммуникативная, познавательно-
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детскую 

деятельность 

исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из 

различного материала; изобразительная; музыкальная; 

двигательная 

Возрастная специфика 

1,5-3 года 

- способствовать развитию элементарных навыков 

самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания; 

- учить самостоятельно, пить из чашки, правильно 

держать ложку; 

- учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду; 

- приучать к опрятности. 

3-4 года 

- формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания; 

- учить правильно, пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; 

- учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т.п.); 

- воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

4-5 лет 

- продолжать развивать навыки самообслуживания; 

- совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться; 

- учить аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать); воспитывать стремление 

быть аккуратным, опрятным; 

- воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком 
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и пр.), правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка); 

- формировать умение самостоятельно заправлять 

кровать; 

- приучать самостоятельно, готовить свое рабочее 

место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.). 

5-6 лет 

- продолжать развивать навыки самообслуживания: 

закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель; 

- формировать умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой); 

- воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, самостоятельно, раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

6-7 лет 

- закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

- самостоятельно следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе; 

- закреплять умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить 

на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); аккуратно убирать за собой 

постель после сна; 

- учить самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 
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Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из 

различного материала; изобразительная; музыкальная; 

двигательная 

Возрастная специфика 

1,5-3 года  

3-4 года - формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания; 

- учить правильно, пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; 

- учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать 

иснимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т.п.); 

- воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

4-5 лет - продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание 

трудиться; 

- формировать ответственное отношение к

 порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо); 

- воспитывать умение   выполнять

 индивидуальные   и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для 

других; 

- формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания; 

- поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым; 

- приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный 
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материал, игрушки; 

- помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки; 

- учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи); 

- формировать позитивное отношение к разным 

видам труда и творчества; 

- поощрять желание детей ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их; 

- поддерживать инициативу детей при выполнении 

посильной работы в весенний, летний и осенний 

периоды на огороде и в цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в зимний период (расчистка 

снега, выращивание зелени для корма птицам; 

подкормка зимующих птиц и т. п.); 

- формировать стремление приводить в порядок 

(очищать, просушивать, относить в отведенное 

место) используемое детьми в трудовой 

деятельности оборудование; 

- продолжать воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей; 

- знакомя детей с профессиями близких людей, 

подчеркивать значимость их труда; 

- формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет - продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения; 

- разъяснять детям значимость их труда; 

- воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности; 

- формировать необходимые умения и навыки в 

разных видах труда и творчества; 

- воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца; 

- развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда и занятиях 

творчеством; 

- знакомить детей с наиболее экономными 
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приемами работы; 

- воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и 

инструментам; 

- продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п.; 

- формировать умение наводить порядок на участке 

детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.); 

- приучать добросовестно, выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды; 

- поощрять желание выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; 

- фиксировать необходимые данные в календаре 

природы – время года, месяц, день недели, время 

суток, температуру, результаты наблюдений; 

подбирать книги, соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т. д.); 

- поддерживать инициативу детей при выполнении 

посильной работы (осенью – уборка овощей на 

огороде, сбор семян, пересаживание цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой – 

сгребание снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращивание зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадка корнеплодов, создание фигур и построек 

из снега; весной – посев семян овощей, цветов, 

высадка рассады; летом – рыхление почвы, 

поливка грядок и клумб); 

- воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду; 

- формировать умение достигать запланированного 

результата; 

- учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого); 

- воспитывать уважение к результатам труда и 

творчества сверстников; 

- расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах их труда, его общественной 
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значимости; 

- формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека; 

- прививать детям чувство благодарности к людям 

за их труд 

6-7 лет - развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества; 

- продолжать формировать осознанное отношение и 

интерес к трудовой деятельности, умение 

достигать запланированного результата; 

- продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие; 

- поощрять стремление детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после 

работы; 

- воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда; 

- развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь; 

- закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки; 

- поощрять детей за желание поддерживать порядок 

в группе и на участке детского сада; 

- поддерживать инициативу детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды; 

- поощрять желание выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы - время года, месяц, 

день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений; 

- подбирать книги, соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т. д.); 

- прививать интерес к труду в природе, привлекать 

к посильному участию: осенью – к уборке овощей 
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с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 

летом — к участию в рыхлении почвы, прополке 

и окучивании, поливе грядок и клумб; 

- расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

 

 

Эстетическое направление воспитания 

 

 Основной ценность эстетического направления являются красота и 

культура.  

 Культура поведения в своей основе имеет глубокое социально-

нравственное чувство – уважение к человеку и законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, по мере накопления 

нравственных представлений. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к внешней и внутренней красоте. 

 Поставленная цель работы по данному направлению конкретизируется 

в задачах этико-эстетического воспитания: 

1) формировать культуру общения, поведения, этических представлений; 

2) формировать представление о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

3) развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4) воспитать любовь к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

6) формировать у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным и самостоятельно создавать это прекрасное. 
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 Для того, чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительному отношению к окружающим людям, учить 

считаться их делами, интересами и удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи 

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

• не перебивать говорящих и выслушивать других; 

• говорить четко, разборчиво, владеть голосом. 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает: 

• умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, 

имуществом ДОО; 

• умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения 

деятельности привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все 

за собой, привести в порядок свою одежду. 

 Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

 Основные направления деятельности воспитателя в этом ключе: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Содержание воспитательной деятельности по этико-эстетическому 

направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных 

областей 

 

Направление Эстетическое направление воспитания 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 
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Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из 

различного материала; изобразительная; музыкальная; 

двигательная 

Возрастная специфика 

1,5-3 года - воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

- обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище; 

- поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

3-4 года - продолжать воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; 

- создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

4-5 лет - способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника, 

поделился игрушками и пр. 

5-6 лет - создавать условия для развития социального и 

эмоционального интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; 

- развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.); 

- показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

6-7 лет - создавать условия для развития социального и 

эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; 

- поощрять проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
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скромность. 

Подраздел Развитие общения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из 

различного материала; изобразительная; музыкальная; 

двигательная 

Возрастная специфика 

1,5-3 года - формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников; 

- воспитывать чувство симпатии к ним; 

- способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений. 

3-4 года - формировать доброжелательное отношение друг к 

другу, умение делиться с товарищем, учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

4-5 лет - продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга; 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых 

правил, формировать навыки добрых 

взаимоотношений в игре. 

5-6 лет - воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; 

- умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия, развивать желание помогать 

друг другу; 

- воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

6-7 лет - воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу; 
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- формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности, умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из 

различного материала; изобразительная; музыкальная; 

двигательная 

Возрастная специфика 

1,5-3 года - формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого; 

- приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят; 

- воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

3-4 года - закреплять навыки организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице; 

- приучать детей общаться спокойно, без крика; 

- продолжать приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

4-5 лет - расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; 

- продолжать формировать у детей основы культуры 

поведения и вежливого общения; 

- напоминать o необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услуг. 

5-6 лет - расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома; 
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- обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). 

6-7 лет - воспитывать организованность, 

дисциплинированность; 

- развивать волевые качества умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения; 

- продолжать формировать основы культуры 

поведения и вежливого обращения; 

- напоминаний использовать в общении со 

сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

 

5. Общности образовательной организации: педагог-дети, родители 

(законные представители)-ребенок (дети), педагог-родители (законные 

представители). 

 

 В целях эффективности воспитательной работы в ДОО организована 

работа следующих общностей (сообществ): 

• Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Участники общности 

разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

 В нашем ДОО создано несколько профессиональных общностей 

(сообществ): 

- педагогический совет; 

- творческие группы; 

- психолого-педагогический консилиум. 

 Педагоги, состоящие в сообществе, придерживаются следующих 

принципов: 

- быть примером в формировании полноценных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 
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- 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. В состав данной 

общности входят сотрудники ДОО и все взрослые члены семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

 Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье 

и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском 

саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и, в дальнейшем, создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

 К   профессионально-родительским    общностям относятся: 

- совет родителей; 

- инициативная группа «Совет отцов» 

• Детско-взрослая общность. Для данной общности характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. 

 Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка.  Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

 Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 К детско-взрослой общности относится: 

- сообщество «Юные экологи»; 

- сообщество «Почемучки». 

Культура поведения педагогов в общностях     как значимая 

составляющая уклада ДОО 

 Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 
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спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

 Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

- улыбка –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; 

- 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. 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

 Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранять приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в процессе обучения и воспитания 

детей. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, совместные 

спортивные мероприятия. Педагоги применяют средства наглядной агитации 

для привлечения родителей к образовательно-воспитательному процессу 

(информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки, тематические творческие выставки и др.), публикуют 

информацию в групповых блогах, в группе ВК ДОО и на сайте ДОО, 

привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений, 

экскурсий, групповых дискуссий, мастер- классов. Экскурсии, целевые 

прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 
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относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных ситуациях, происходящих за пределами детского 

сада. В рамках взаимодействия ДОО с семьёй, одной из эффективных форм 

поддержки являются консультационные встречи со специалистами, в ходе 

которых обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и 

развития детей. Периодичность встреч и тематика консультаций 

определяется по запросам родителей. Для получения дополнительной 

информации о характере и причинах возникновения той или иной проблемы 

и возможных путях, и способах ее решения проводятся микроисследования в 

сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, 

опросники). 

 В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

 Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ДОО, в котором 

строится воспитательная работа. 

 Педагоги ДОО используют в своей деятельности множество видов и 

форм организации работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников: 

1) Групповые формы работы: 

✓ собрания родительского комитета по вопросам воспитания и 

социализации детей; 

✓ родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 

острых проблем воспитания детей дошкольного возраста; 

✓ взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на 

интернет-сайте ДОО, посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания;  

2) Индивидуальные формы работы: 

✓ работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста; 

✓ участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

ребенка дошкольного возраста; 

✓ участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности; 

✓ индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 
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7. Организационный раздел Программы 

Организация предметно-пространственной среды 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда детского сада 

отражает федеральную и региональную специфику, а также специфику 

самого ДОО и включает в себя: 

▪ оформление помещений; 

▪ оборудование; 

▪ игрушки. 

 РППС в дошкольном учреждении соответствует требованиям 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования: 

- отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствует принятию и раскрытию ребенком данных ценностей; 

- включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится 

дошкольное учреждение; 

- является экологичной, природосообразной и безопасной; 

- обеспечивает возможность для общения ребенка со сверстниками, 

для совместной игровой деятельности; 

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей; обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную 

картину мира; 

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.); 

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомство с особенностями региональной культурной традиции. 

 При выборе материалов и игрушек для РППС мы ориентируемся на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и игровое оборудование соответствует возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

2.9. Календарный план воспитательной работы  

МБДОУ «Детский сад №11» 

 

 Календарный план воспитательной работы ДОО составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 
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педагогами в 2023-2024 учебном году. Календарный план воспитательной 

работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной 

работы детского сада в соответствии с основной образовательной 

программой ДОО. Планирование мероприятий осуществляется с учетом 

образовательных событий текущего календарного года. 

Перечень запланированных мероприятий в календарном плане 

воспитательной работы, в течение года может изменяться и дополняться. 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственны

е 

СЕНТЯБРЬ 

«День Знаний» Все группы 1 сентября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

«Неделя 

безопасности» 

Все группы 5-8 сентября Воспитатели 

«Кросс наций – 

2023» 

Средние, 

старшая, 

подготов. 

15 сентября  Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

Праздничное 

мероприятие ко 

Дню дошкольного 

работника 

Средние, 

старшая, 

подготов. 

27 сентября  Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

ОКТЯБРЬ 

Организация 

выставки детских 

работ на тему «В 

гостях у осени» 

Все группы 1-2 неделя  Воспитатели, 

ПДО по ИЗО 

«День пожилых 

людей» 

Старшие, 

подготов. 

1 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Международный 

день учителя 

Старшие, 

подготов. 

5 октября Воспитатели 

День отца в 

России 

Все группы 15 октября Воспитатели 

Музыкальный 

праздник 

«Осенины» 

Все группы 23-27 октября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

НОЯБРЬ 

Организация Средние, 1 неделя Воспитатели, 
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выставки детских 

работ на тему 

«Вместе мы 

едины» 

старшая, 

подготов. 

ПДО по ИЗО 

Международный 

день 

толерантности 

Благотворительна

я акция «Покорми 

птиц зимой» 

Средние, 

старшая, 

подготов 

1-2 неделя ноября Воспитатели, 

ПДО по театру 

Организация 

выставки детских 

работ на тему 

«Наши мамы» 

Все группы 4 неделя Воспитатели 

Развлечение 

«День матери» 

Все группы 4 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

День 

Государственного 

герба в 

Российской 

Федерации 

Средние, 

старшая, 

подготов 

30 ноября Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

День неизвестного 

солдата 

Старшие, 

подготов. 

3 декабря Воспитатели 

День добровольца 

в России 

Акция «Поможем 

братьям нашим 

меньшим» 

Все группы 5 декабря Старший 

воспитатель,  

воспитатели 

День героев 

Отечества 

Старшие, 

подготов. 

9 декабря Воспитатели 

Детско-

родительский 

конкурс 

«Новогодняя 

сказка» 

Все группы 1 неделя Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО по ИЗО 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

Старшие, 

подготов. 

12 декабря Воспитатели 

Смотр-конкурс 

оформления групп 

«Зимние чудеса» 

Все группы 2-3 неделя Воспитатели 



 
 

128 
 

Новогодние 

праздники 

«Новогодний лес: 

место чудес» 

Все группы 4 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

ЯНВАРЬ 

Колядки Старшие, 

подготов. 

2 неделя Музыкальные 

руководители 

Всероссийская 

акция Блокадный 

хлеб 

Старшие, 

подготов. 

27 января Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

Детская эстафета 

«Зарница» 

Подготов. 1 неделя Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

День Российской 

науки 

Тематическая 

выставка «Наука. 

Техника. 

Изобретение» 

Старшие, 

подготов. 

8 февраля Воспитатели, 

ПДО по позн. 

День родного 

языка 

Средние, 

старшие, 

подготов. 

21 февраля Воспитатели 

Выставка 

рисунков «Наши 

защитники» 

Все группы 3-4 неделя Воспитатели, 

ПДО по ИЗО 

Тематические 

праздники «Мы 

солдаты» 

Старшие, 

подготов. 

3-4 неделя Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

МАРТ 

Музыкальные 

праздники 

«Вернисаж» 

Все группы 1-2 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка детских 

работ «Вместе с 

мамой мастерим» 

Все группы 1-2 неделя Воспитатели, 

ПДО по ИЗО 

Масленица Средние, 

старшие, 

подготов. 

15 марта Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

День 

воссоединения 

Крыма и России 

Старшие, 

подготов. 

18 марта Воспитатели 

Всемирный день Средние, 22 марта Воспитатели, 
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воды старшие, 

подготов. 

ПДО по познав. 

Всемирный день 

театра 

Старшие, 

подготов. 

27 марта Воспитатели, 

ПДО по театру 

АПРЕЛЬ 

«День смеха» Все группы 1 апреля Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Конкурс рисунков 

«Неизведанный 

космос» 

Все группы 1 неделя Воспитатели 

Развлечение 

«Космический 

рейс» 

Подготов. 12 апреля Воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

Смотр-конкурс 

«Лучший огород 

на окне» 

Все группы 2-3 неделя Воспитатели 

Международный 

День Земли 

Старшие, 

подготов. 

22 апреля Воспитатели, 

ПДО по познав. 

Выставка детских 

работ «Светлая 

Пасха» 

Все группы 4 неделя Воспитатели, 

ПДО по ИЗО 

День пожарной 

охраны 

Средние, 

старшие, 

подготов. 

30 апреля Воспитатели 

МАЙ 

Пасха Старшие, 

подготовительны

е 

1 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Праздник, 

посвященный дню 

Победы 

Старшие 1 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Все группы 1 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

Международный 

день семьи 

Средние, 

старшие, 

подготов. 

15 мая Воспитатели 

Выпускной бал Подготовит. 4 неделя Музыкальные 
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руководители, 

воспитатели 

ИЮНЬ 

День защиты 

детей 

Все группы 1 июня Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Пушкинский день 

России 

Средние, старшие 6 июня Воспитатели 

День России Средние, старшие 12 июня Воспитатели 

День памяти и 

скорби – день 

начала великой 

Отечественной 

войны 

Акция свеча 

памяти 

Средние, старшие 22 июня Воспитатели 

ИЮЛЬ 

День семьи, 

любви и верности 

Средние, старшие 8 июля Воспитатели 

АВГУСТ 

День 

физкультурника 

Все группы 13 августа Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

День Российского 

флага 

Средние, старшие 22 августа Воспитатели 

День победы в 

Курской битве 

Средние, старшие 23 августа Воспитатели 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 
 

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, разрабатываются соответствующие локальные акты, обеспечивающие 

эффективное образование и других обучающихся. 

Так же необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, 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. 
 

3.2. 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: 

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 т.ч. речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 
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ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

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. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с ТНР. 
 

3.3. Организация режима дня в группах комбинированной 

направленности. 

 

Организация жизни воспитанников ДОУ в группах 

комбинированной направленности определенна режимом дня в 

каждой возрастной группе. Строгое соблюдение режима дня, смена 

деятельности способствует охране физического и психического здоровья детей. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей с ограниченными возможностями детей с нарушениями речи 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Особое 

внимание в МБДОУ «Детский сад №11» при организации режима дня 

уделяется: 

• Соблюдению баланса между разными видами активности детей 

(умственной, физической и др.), которые целесообразно чередуются. 

• Проведению гигиенических мероприятий по профилактике 

утомления отдельных детей с учѐтом холодного и тѐплого времени года, 

изменения биоритмов детей в течение недели, активности в течение суток. 

Режим работы МБДОУ «Детский сад №11» - пятидневная рабочая неделя, 

выходные – суббота, воскресенье. Режим работы групп в учреждении – 12 

часов (с 07.00 до 19.00). Режим жизнедеятельности детей в учреждении 

разнообразен и разработан на основе: 

• Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования 

; • Постановлением Главного Государственного санитарного врача 
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РФ от 29.01.2021 г. № 62296 Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обучению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитании» 

(вступающий в силу с 01.03.2021 г.); 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они 

ели с аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора 

блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной 

скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать 

пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в 

ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и 

заняться самостоятельными играми. Прогулка. 30 Для укрепления 

здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя 

сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Ежедневное чтение. В 

режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но

 и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 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 течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

В соответствии с этими условиями организуется     режим 

пребывания дошкольников в ДОУ. Далее, в таблицах 1 представлен режим 

дня. В режиме дня     указана     общая     длительность занятий, включая 

перерывы между различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объѐм образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. В середине занятий статического характера педагогами проводятся 

физкультминутки.  
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Таблица 1. Режим дня в группе комбинированной направленности для 

детей 5-6 лет. 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 

 

9.00 – 9.25 

9.35 –10.00 

Прогулка 10.00 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия 

10.00 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенные подъем, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику. 

15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

самостоятельная деятельность дете 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 

Прогулка 17.30 – 18.30 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 

 

Таблица 2. Режим дня в группе комбинированной направленности для 

детей 6-7 лет. 

 

Режимные моменты Время 
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Прием детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия  

 

9.00 – 9.30 

9.40 –10.10 

10.20 – 10.50 

Прогулка 10.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия 

9.30 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенные подъем, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику. 

15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

самостоятельная деятельность дете 

16.00 – 17.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00 

Прогулка 17.00 – 18.30 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 
 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

группах комбинированной направленности. 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 

природного, социально-бытового и культурно-эстетического характера. 

Это условия существования ребенка, его жизненное пространство. Среда 

может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом 

случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — 

образовательной среде. Образовательная среда в группах комбинированной  

направленности предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 
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детства. Под развивающей предметно-пространственной средой понимают 

определенное пространство: 

- физические упражнения ,ежедневно, воспитатели  

-  Оздоровительный бег, ежедневно ,воспитатели 

- Физкультурно-досуговые мероприятия 1 раз в месяц воспитатели, 

инструктор по физ. культуре 

-  Профилактическая разминка «Дорожка здоровья», закаливающие 

процедуры Ежедневно, после сна Воспитатели, инструктор по физ. Культуре 

-  Индивидуальная работа по развитию основных видов движения 

Ежедневно Воспитатели 

-  Самостоятельная двигательная активностью Ежедневно Воспитатели 

10. Логоритмическая гимнастика 2 раза в неделю Учитель-логопед, 

музыкальный руководитель. 

-  День здоровья 1 раз в квартал Воспитатель, муз. руководитель, ст. 

медсестра 

-  Физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели, инструктор по 

физ. культуре, муз. Руководитель 

-  Спортивные праздники 2-3 раза в год- Инструктор по физ. культуре 

организационно      оформленное      и      предметно      насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. Основные 

требования к организации среды. 

Развивающая предметно – пространственная среда дошкольного 

учреждения строится с учетом следующих принципов: 

• Информативности, предусматривающая разнообразие тематики 

материалов и оборудования, активности воспитанников во взаимодействии 

с предметным окружением; 

• Вариативности, определяющаяся содержанием воспитания, 

культурными и художественными традициями, климатогеографическими 

особенностями; 

• Полифункциональности, предусматривающая обеспечение всех 

составляющих воспитательно – образовательного процесса и возможности 

разнообразного использования  различных составляющих предметно-

развивающей среды; 

• Педагогической целесообразности, позволяющая предусмотреть 
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необходимость и достаточность наполнения предметно – развивающей среды, а 

также обеспечивающая возможность      самовыражения      воспитанников, 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

воспитанника; 

• Трасформируемости, обеспечивающая возможность изменений 

предметно – развивающей среды, позволяющая, по ситуации, вынести на 

первый план ту или иную функцию пространства; Развивающая предметно-

пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому 

перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-

игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 

иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-

пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). Пространство группы следует организовывать в виде 

хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков должно 

меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок; 

• логопедический уголок (для индивидуальных занятий с детьми)  
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• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); • спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). В 

помещении детского сада за последние годы предметно-развивающее 

пространство пополнилось следующими местами общего пользования: 

• кабинет педагога-психолога с зонами релаксации (сухой душ, стена для 

битья и т.д.) и игровой терапии; 

• выставочный зал для организации творческих и тематических выставок 

работ детей, педагогов и родителей; 

В музыкальном зале есть: фортепиано, аудиоаппаратура, детские 

музыкальные инструменты, проектор, световая аппаратура и т.д.; в 

физкультурном зале имеется стандартное и нестандартное модульное 

физкультурное оборудование, детские тренажеры, шведская спортивная 

стенка. По периметру детского сада проложено асфальтовое покрытие, 

имеется ограждение в виде чугунного забора. Участок детского сада 

озеленен, у каждой группы есть отдельный участок для прогулок, 

оборудованный теневым навесом, песочницами и спортивным 

оборудованием. Работа по оснащению предметно-развивающей среды на 

территории детского сада идѐт каждый год, но ещѐ требуется большое 

финансовое вложение, чтобы привести участки в соответствие ФГОС ДО. 

Кроме игровых площадок на территории детского сака имеется: 

• спортивная площадка, оснащѐнная следующим инвентарѐм: 

волейбольным и баскетбольным оборудованием, беговой дорожкой, 

дорожкой здоровья, лестницами для лазанья, бревном для ходьбы, ямой для 

прыжков; 

• игровой городок с горками и различными развивающими играми; 

• авто-город (разметка улицы с пешеходными переходами, 

светофорами и 

запрещающими и разрешающими знаками); 

• огород , где у каждой группы имеется своя грядка для 

выращивания и наблюдения за растениями; 

• фито грядка, где выращиваются лекарственные растения, дети 
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изучают их, ухаживают за ними, а потом пьют чай с этими травами; 

• беседка «Любознайка» в которой можно поэкспериментировать с 

различными материалами; 

• разнообразная палитра асфальтовых игр по территории всего детского 

сада; 

• этнический уголок «Деревенское подворье», где можно встретить 

всех домашних животных и домашних птиц, поучаствовать в их 

«кормлении» и соответствующую атрибутику; 

• зона отдыха «В гостях у 

сказки»; • зона развивающих игр; 

• метеостанция, с солнечными часами, метеозависимыми 

растениями и возможностью для наблюдения за погодой и проведению 

различных опытов и экспериментов; 

• оригинально оформленные многочисленные цветники на территории 

детского сада; 

• лесная опушка, где можно «встретить», «изучить» лесных животных 

Курского края, насекомых, увидеть муравейник, гнѐзда птиц, сделать 

кормушки и разместить их там в помощь птицам, кроме этого 

познакомиться с лесными растениями; 

• на каждой игровой площадке воспитателями разработаны, 

продуманы и организованы зоны подвижных, спортивных игр и занятий 

по интересам. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — 

это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если 

это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, 

ящик с полифункциональным материалом и т. п.) Развивающая 

предметно – пространственная среда дошкольного учреждения 

организуется, согласно требований, отраженных в приказе Минобрнауки РФ 

от 17 октября 2013 года № 1155 Федерального государственного 

образовательного стандарта к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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3.5.  Перечень программ, пособий и технологий  

 

Адаптированная основная образовательная программа Учреждения 

опирается на следующие программы и методические разработки: 

 

1. Агранович 3. Е.   Сборник домашних заданий для преодоления 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб., Детство-

пресс, 2006 

2. Алябьева Е. А. Логоритмические упражнения без музыкального 

сопровождения, – М., ТЦ Сфера, 2007 

3. Богомолова А. И. Нарушение произношения у детей. – М., 

Просвещение, 1995 

4. Большакова С. Е. Преодоление слоговой структуры слова. 

Дидактический материал., – М.: ТЦ Сфера, 2007 

5. Воронова А. Е. Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет. 

–М., ТЦ Сфера, 2007 

6 .Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 2007. 352 с. 

7. Граб Л.М. Тематическое планирование коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР. – М.,Гном и Д, 2005 

8. Громова О. Е. Методика формирования начального детского лексикона. 

– М., ТЦ Сфера, 2007 

9. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М., Владос, 2008. 

10. Комарова Л.А. Автоматизация звуков Ч, Щ в игровых 

упражнениях. 40 Альбом дошкольника. М., Гном и Д, 2009 

11. Комарова Л.А. Автоматизация звука ЛЬ в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. М., Гном и Д, 2009 

12. Коррекция речевого и психического развития детей 4- 7 лет.\ под 

редакцией Лосева П.Н. М., Сфера, 2005 

13. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 

лет. Сценарии занятий. М., Сфера, 2007 

14. Крупенчук О. И. Пальчиковые игры, – СПб, Литера, 2006 

15 .Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год 

обучения.– М., Сфера, 2009 

16. Лисина М.И. Потребность в общении. М.: Педагогика, 1999. 

17. Логопедия/ Под ред. Волковой Л. С., Шаховской С. Н – М., 1998 

18. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических 

занятиях. М.: Просвещение, 2000 

19. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. М.: Академический проект, 2002. 
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20. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. – СПб «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2007 

21. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе детского сада для детей с ОНР. – СПб, ДетствоПресс, 2007 

22. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе детского сада для детей с ОНР. – СПб, ДетствоПресс, 2007 

23. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР. – СПб, ДетствоПресс, 2007 

24. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной группе детского сада для детей с ОНР. – 

СПб, Детство-Пресс, 2008 

25. Нищева Н. В. Мой букварь, – СПб, Детство- Пресс, 2007 

26 .Нищева Н.В. Программа коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. – СПб, Детство- Пресс, 2007 

27. Новиковская О.А. Альбом по развитию речи в рассказах и 

веселых картинках, СПб, Сова, 2011 

28. Полякова М. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. 

М., Айрис Пресс, 2006 

29. Поваляева М. А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону, 2002 

30. Пятница Т.В. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах. – Ростов-

наДону, Феникс, 2012 

31. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников/ под 

ред. Волосовец, – М.,ТЦ Сфера, 2007 

32. Седых Н. А. Воспитание правильной речи у детей. Практическая 

логопедия,– М., Сталкер, 2005 41 

33. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. –М., Владос, 1999 

34. Сазонова С. Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием 

речи (комплексный подход). М., Академия, 2000 

35. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи 

дошкольников. М., Владос, 2006 

36. Стребелева, Е. А. Коррекционно-развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр. М.: Владос, 2008. 

37. Ткаченко Г. А. Логопедическая энциклопедия. – М., ТД Мир книги, 

2008 38. Хватцев М. Е. Логопедия. Работа с дошкольниками. – М., 1996 

39. Филичева Т. Е., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста. – М., Айрис-пресс, 2005 

40. Филичева Т. Е., Чевелева Н. А., Чиркина Г. В. Основы логопедии. – М., 

1999 41. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения 

, М., Просвещение, 1995 
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42. Яковлев В.Г., Гриневский А.Н. Игры для детей, М., Сфера, 

1999 1. Наглядно-дидактические пособия 2. Рабочие тетради 3. Парциальные 

программы: 

• «Математические ступеньки» (автор Е.В. Колесникова); 

• «Ладушки» (авторы: И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева); • «Цветные 

ладошки» (автор И.А. Лыкова) 

• «Ритмическая мозаика» (автор А.И. Буренина) 

• «Воспитание и обучение детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи у детей» (авторы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., 

Тумановой Т.В.). 

Выбор и применение данных парциальных программ 

педагогическими работниками МБДОУ «Детский сад №11», обусловлен 

следующими факторами: 

• наличие в учреждении групп компенсирующей направленности для 

детей с речевыми нарушениями; 

• результатами психологической диагностики детей, их 

эмоционального и интеллектуального состояния; 

• личным опытом и авторскими наработками педагогического состава в 

рамках парциальной программы за долгие годы работы. 
 
 
 

 


