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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МБОУ «ЦО №12» МООД ул. Литейная, 30 для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – АОП ДО) разработана в соответствии с Порядком 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809) и Федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния (далее - Стандарт). 

АОП ДО разработана на основе:  

• ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• ФЗ  от 24 .09. 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1022 «Об утвер-

ждении федеральной адаптированной образовательной программы до-

школьного образования для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья»; 

• Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования»; 

• Распоряжения Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 

06.04.2021) "Об утверждении примерного Положения об оказании ло-

гопедической помощи в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность" 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного са-

нитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

• Уставом ДОО; 

• Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

 

Программа ориентирована на детей от 5-и до 7-ми лет с тяжелыми 

нарушениями речи ТНР (а именно – с общим недоразвитием речи). 

  Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодопол-

няющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Объем обязательной части Программы не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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40%. 

 

При разработке обязательной части АОП ДО использовались подходы и 

принципы:  

• Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольно-

го образования – Утверждена приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации № 1022 от 24.11.2022 г. (далее-Программа) 

• Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования». 

 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного образо-

вания, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств 

их достижения. 

Программа является документом, в соответствии с которым дошколь-

ная образовательная организация , осуществляющая образовательную дея-

тельность на уровне дошкольного образования (далее - ДОО) самостоятельно 

разрабатывает и утверждает адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования (далее - АОП ДО) для обучающихся дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разрабо-

танной  ДОО АОП ДО для обучающихся дошкольного возраста с ТНР, не ни-

же соответствующих содержания и планируемых результатов Программы. 

Структура АОП ДО в соответствии с требованиями Стандарта включа-

ет три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел АОП ДО включает пояснительную записку и планиру-

емые результаты освоения АОП ДО, определяет ее цели и задачи, принципы 

и подходы к формированию АОП ДО, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел АОП ДО включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; ху-

дожественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты обра-

зовательной среды: предметно-пространственная развивающая образователь-

ная среда; характер взаимодействия со педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к дру-

гим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). 

АОП ДО определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различ-

ных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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ры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим ра-

ботником и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природ-

ного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними),  

а также такими видами активности ребенка, как: 

-восприятие художественной литературы и фольклора, 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, моду-

ли, бумагу, природный и иной материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произве-

дений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музы-

кальных инструментах), 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел АОП ДО включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающих-

ся с ТНР в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях до-

школьных образовательных групп компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитаци-

онного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся до-

школьного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

АОП ДО обеспечивает планируемые результаты дошкольного образо-

вания обучающихся дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных об-

разовательных групп компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенно-

сти организации развивающей предметно-пространственной среды, феде-

ральный календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы ДОО. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультур-

ных особенностей в АОП ДО включены в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Система оценивания качества реализации АОП ДО в ДОО направлена в 

первую очередь на оценивание созданных ДОО условий внутри образова-

тельного процесса. 
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1.2. Цели и задачи реализации АОП ДО  

 

Цель реализации АОП ДО: обеспечение условий для дошкольного об-

разования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

АОП ДО содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает разви-

тие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ре-

бенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удо-

влетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучаю-

щихся с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребен-

ка с ТНР в период дошкольного образования независимо от места прожива-

ния, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их воз-

растными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными предста-

вителями), 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, разви-

тие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребен-

ка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизи-

ческим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (закон-

ных представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольно-

го и начального общего образования. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию АОП ДО 

 

В соответствии со Стандартом АОП ДО 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 взаимодей-

ствия педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работ-

ников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образова-

тельных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполага-

ет подбор образовательными организациями содержания и методов дошколь-

ного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающих-

ся. 

 

   

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образова-

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

развитие и образование обучающихся: ДОО устанавливает партнерские от-

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

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образова-

тельных 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 образо-

вания обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации обра-

зовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельно-

сти с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способ-

ствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ре-

бенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных обла-

стей: в соответствии со Стандартом АОП ДО предполагает всестороннее со-

циально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление АОП ДО на образовательные области не 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000


8 

 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по от-

дельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами АОП ДО существуют многообразные взаимо-

связи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым 

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

тельным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой об-

ласти тесно связано с другими областями. Такая организация образовательно-

го процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР до-

школьного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реа-

лизации и достижения целей АОП ДО: Стандарт и Программа задают инва-

риантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать 

свою адаптированную образовательную программу. При этом за ДОО остаёт-

ся право выбора способов их достижения, выбора образовательных про-

грамм, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психо-

физических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

                                                   

  

      1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного воз-

раста с ТНР (ОНР) 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр 

образования № 12» (МООД, Литейная, 30)  функционирует 2 группы ком-

пенсирующей направленности для детей с ОНР: старшая группа (возраст 

детей 5-6 лет), подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвити-

ем речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у кото-

рых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностя-

ми психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное наруше-

ние речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, каса-

ющихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохран-

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

Характеристика детей старшего дошкольного возраста с ОНР II 

уровня.  

Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопе-

дической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 

7 лет). - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. (стр. 5-6) 

https://disk.yandex.ru/i/V7irvmnr1v59_Q  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая актив-

ность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование ме-

стоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных выска-

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
https://disk.yandex.ru/i/V7irvmnr1v59_Q
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зываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При 

этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструк-

ций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмеча-

ется смешение падежных форм. 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 6 цветов. Типичны грубые нарушения слого-

вой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточ-

ность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  

Общая характеристика детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР III уровня.  

Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопе-

дической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 

7 лет). - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. (стр. 5-6) 

https://disk.yandex.ru/i/V7irvmnr1v59_Q 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развер-

нутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части ре-

чи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значе-

ний слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаго-

лы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прила-

гательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительны-

ми. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем заме-

ны могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится про-

изношение 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 недостаточ-

ное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 
 

 

 

1.5. Планируемые результаты реализации АОП ДО 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и си-

стемные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения АОП ДО представлены в виде це-

левых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возраст-

ные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу до-

https://disk.yandex.ru/i/V7irvmnr1v59_Q
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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школьного образования. 

Реализация образовательных целей и задач АОП ДО направлена на до-

стижение 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. 

 

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения АОП ДО предусмотрены в ряде це-

левых ориентиров. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП ДО. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

лениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, мно-

гозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, по-

вествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связно-

сти высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным пе-

реводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фо-

нематического 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, обще-

нии, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, из-

бирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая от-

ношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
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15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педа-

гогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет относи-

тельную независимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюде-

ний, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды сло-

весной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесно-

го планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и раститель-

ном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относи-

тельно себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: коли-

чество 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, экс-

периментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержа-

ние 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 со-

общения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в про-

цессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рас-

сказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литерату-

ру, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и со-

временной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирова-

ние действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с эле-

ментами спорта; 
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34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

 

 

1.6. Часть АОП ДО, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

    В рамках вариативной части образовательной деятельности ДОО в груп-

пах компенсирующей направленности реализуются парциальные програм-

мы, с учётом направлений и форм организации деятельности, максимально 

соответствующих интересам и потребностям детей, расширяющих про-

странство  детской реализации и в соответствии с возможностями педагоги-

ческого коллектива.  

     В группах компенсирующей направленности ДОО реализуются следую-

щие  парциальные программы: 

1) Парциальная образовательная программа «Экономическое вос-

питание дошкольников: основы финансовой грамотности детей» (Шатова 

А.Д., Аксенова Ю.А. и др.)    https://disk.yandex.ru/i/fTftT6ITCuWZjA 

 Программа «Экономическое воспитание дошкольников: основы финансовой 

грамотности детей» сориентирована на то, чтобы воспитывать у ребенка 

воспитывается ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Дошкольник знакомится со сложными взаимосвязя-

ми между финансово-экономическими понятиями: деньги, труд, товар, цена 

— и этическими: честность, щедрость, экономность. 

Цель программы: помочь детям пяти–семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста.  

Основные задачи Программы: помочь дошкольнику выработать следующие 

умения, навыки и личностные качества:  

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как резуль-

тат труда людей);  

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого тво-

рения;  

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, ра-

циональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благо-

родство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, мате-

риальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);  

https://disk.yandex.ru/i/fTftT6ITCuWZjA
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• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, коррек-

тировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную 

перспективу реализации;  

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуаци-

ях. 

Реализация программы «Экономическое воспитание дошкольников: основы 

финансовой грамотности детей» ориентирована на детей от 5 до 7 лет.  

2) Парциальная образовательная программа «Музыкальные шедев-

ры» (О. П. Радынова) https://disk.yandex.ru/i/URuMbWF-TcfNQQ  

3)  

Программа «Музыкальные шедевры» построена на основе концепции, обос-

новывающей важность накопления уже в раннем возрасте музыкально – ин-

тонационного опыта восприятия высокого искусства в разных видах музы-

кальной деятельности. Программа имеет художественно-эстетическое  

направление. 

Цель программы: формирование основ музыкальной культуры  детей до-

школьного возраста. 

Задачи:  

- накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культу-

ры разных эпох и стилей, а также расширять знания детей о народной музы-

ке;  

- вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкаль-

ные способности, мышление (осознание эмоционального содержания музы-

ки, музыкальной формы, жанра); 

 - воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу впечатлений); 

 - побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсцениро-

вании). 

Ведущий вид деятельности в программе - музыкальное восприятие, объеди-

няющее исполнительство, творчество, музыкально - образовательную дея-

тельность на едином репертуаре. 

  Реализация программы «Музыкальные шедевры» ориентирована на детей от 

5 до 7 лет. 

 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятель-

ности по АОП ДО 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

ДОО по АОП ДО, представляет собой важную составную часть данной обра-

зовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

https://disk.yandex.ru/i/URuMbWF-TcfNQQ
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации", а также Стандарта, в котором определены государ-

ственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образователь-

ной деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и 

АОП ДО в дошкольном образовании обучающихся с ТНР, направлено в 

первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе образова-

тельной деятельности. 

АОП ДО не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых резуль-

татов освоения АОП ДО. 

Целевые ориентиры, представленные в АОП ДО: 

- 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, установлен-

ным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества об-

разования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и спо-

собности 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 кон-

кретного ребенка. 

АОП ДО строится на основе общих закономерностей развития лично-

сти обучающихся дошкольного возраста, с ТНР с учетом сензитивных перио-

дов 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 АОП ДО должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различ-

ных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности разви-

тия ребенка. 

АОП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития обу-

чающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связан-

ную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их даль-

нейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе обра-

зовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по АОП ДО: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребен-

ка дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в усло-

виях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариа-

тивных 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 соот-

ветствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном 

детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления програм-

мами дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне ДОО, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных об-

разовательных программ дошкольного образования в разных условиях их ре-

ализации в масштабах всей страны. 

 

АОП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, использу-

емая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и плани-

рования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по АОП ДО; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации  адаптированной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что поз-

воляет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, раз-

вивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посред-

ством экспертизы условий реализации АООП ДО. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Задачами диагностики в группах компенсирующей направленности яв-

ляются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состоя-

ния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компо-

нентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активи-

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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зацией (использованием в речевой деятельности).  

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября с ис-

пользованием «Карты развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 лет». 

Нищева Н.В. Образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. 2016 г., с. 42 

https://disk.yandex.ru/i/TDtxCNxJOkOrzg  

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, 

но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осу-

ществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем и инструк-

тором физического воспитания в начале учебного года. Все педагоги запол-

няют диагностические альбомы, разработанные Н.В. Верещагиной. 

Н.В. Верещагина. «Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе (с 5 до 6 лет) ДОО», https://disk.yandex.ru/i/646fouYTgSPJ9A 

«Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 

до 7 лет) ДОО». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015) 

https://disk.yandex.ru/d/lNg7C9fC7C6gzQ 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АОП ДО.  

 

2.1.   Пояснительная записка. 

 

 

В содержательном разделе АОП ДО представлены: 

 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познава-

тельного, речевого, художественно-эстетического и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и ме-

тодических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При 

разработке АОП ДО использовались образовательные модули по образова-

тельным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного воз-

раста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно 

https://disk.yandex.ru/i/TDtxCNxJOkOrzg
https://disk.yandex.ru/i/646fouYTgSPJ9A
https://disk.yandex.ru/d/lNg7C9fC7C6gzQ
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пространственной, представленные в комплексных и парциальных програм-

мах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализа-

ции АОП ДО с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей, обучающихся с ТНР, специфики их образова-

тельных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описыва-

ющая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обу-

чающихся с ТНР. 

 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Россий-

ской Федерации, местом расположения ДОО, педагогическим коллективом 

ДОО. При организации образовательной деятельности по направлениям, обо-

значенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию АОП ДО, в частно-

сти принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации до-

школьного образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержа-

ние образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, сле-

дует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивиду-

альные различия между детьми, а также особенности социокультурной сре-

ды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализа-

ция АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений раз-

вития и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей. 

 

2.2. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по обра-

зовательным областям. 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие. 

 

В области «Социально-коммуникативного развития» ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной со-

циализации основными задачами образовательной деятельности являются со-

здание условий для: 

✓ усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая мо-

ральные 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, 
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✓ формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

ДОО; 

✓ формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

✓ развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с 

ТНР; 

✓ развития игровой деятельности. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми стар-

шего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навы-

ков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представле-

ний о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагоги-

ческие работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудниче-

стве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельно-

сти, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальней-

шему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание обра-

зовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 

-игра; 

-представления о мире людей и рукотворных материалах; 

-безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

-труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание 

с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников 

с обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: даль-

нейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружа-

ющего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного 

отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, от-

ражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активи-

зируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых дей-

ствий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных 

играх и упражнениях. 



19 

 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Вос-

питатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидакти-

ческие 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, песоч-

ной терапии, арт-терапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (ра-

бота 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 ви-

ды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникатив-

ное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, разви-

тие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся пред-

ставления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной сим-

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

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о мак-

росоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования эколо-

гических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в 

природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучаю-

щихся 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 обучаю-

щихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образо-

вательной организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста ак-

тивно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя сов-

местную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды дея-

тельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Соци-

ально-коммуникативное развитие" являются родители (законные представи-

тели) обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с 

детьми с ТНР. 

 

 

2.2.2. Познавательное  развитие 
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В образовательной области "Познавательное развитие" основными за-

дачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

✓ развития интересов обучающихся, любознательности и познава-

тельной 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 окружаю-

щего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, коли-

честве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях); 

✓ формирования первичных представлений о малой родине и Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об оте-

чественных 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 стар-

шего дошкольного возраста: 

 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объ-

ектов, 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 обеспечи-

вает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познава-

тельно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представ-

лений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание обра-

зовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целе-

вого, содержательного, операционального и контрольного компонентов кон-

структивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоя-

тельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 
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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 явлени-

ях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обу-

чающихся 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, фонематиче-

ского 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. 

 

Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных об-

разовательных программ и других особенностей реализуемой образователь-

ной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми стар-

шего дошкольного возраста: 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Ре-

чевое 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 обучаю-
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щихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с ис-

пользованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыва-

нию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается со-

ставлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуника-

тивной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для это-

го, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ве-

дется формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволя-

ющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они со-

здают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бы-

товой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию ре-

чи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические ра-

ботники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последователь-

ность 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, вспо-

минают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 

пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляет-

ся такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, 

в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по под-

готовке 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 заня-

тий 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 созда-

ние условий для: 

✓ развития у обучающихся интереса к эстетической стороне дей-
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ствительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (сло-

весного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творче-

ства; 

✓ развития способности к восприятию музыки, художественной ли-

тературы, фольклора; 

✓ приобщения к разным видам художественно-эстетической дея-

тельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициатив-

ности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне дей-

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

числе народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к эстети-

ческому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 

            

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание об-

ращается 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 обра-

зовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятель-

ности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание "портрет-

ной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучаю-

щихся при анализе натуры и образца, при определении изобразительного за-

мысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его ком-

позиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучаю-

щихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогиче-

ского работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание дея-

тельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся тех-

нические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодо-

скоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 
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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 камер-

ной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мело-

дия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушени-

ями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно ха-

рактеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие спе-

циалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-

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

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изго-

товленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе заня-

тий 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 взаимо-

действие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

 

2.2.5. Физическое развитие 

 

В области «Физического развития» ребенка основными задачами обра-

зовательной деятельности являются создание условий для: 

✓ становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

✓ овладение элементарными нормами и правилами здорового обра-

за жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек); 

✓ развития представлений о своем теле и своих физических воз-

можностях; 

✓ приобретения двигательного опыта и совершенствования двига-

тельной активности; 

✓ формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жиз-

ни педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответ-

ственного 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 пра-

вил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические ра-
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ботники способствуют формированию полезных навыков и привычек, наце-

ленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обуча-

ющихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движе-

нии, педагогические работники организуют пространственную среду с соот-

ветствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней тер-

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положитель-

ных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к по-

движным 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, органи-

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

развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставля-

ют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми стар-

шего дошкольного возраста: 

 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необхо-

димости 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 каж-

дого 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, 
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сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). По-

требность 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 (глаз-

ная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие про-

цедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают пла-

ванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные ме-

роприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организо-

ванности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обу-

чающиеся 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, преду-

смотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучаю-

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

этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный мате-

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, органи-

зуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучаю-

щихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулиру-

ют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфет-

ки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход 

за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представле-

ний обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом ра-

ботнике, родителях (законных представителях), об особенностях внешнего 

вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступ-

ном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением от-

дельных 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 здорово-

го образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 
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привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", форми-

руя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья си-

туациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их воз-

никновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы то-

го, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реа-

лизации АООП ДО с учётом возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

При реализации АОП ДО могут использоваться различные образова-

тельные технологии, в том числе дистанционные образовательные техноло-

гии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые 

могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий, а также работа с электронными 

средствами обучения при реализации Федеральной программы должны осу-

ществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21.  

Формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО педагогиче-

ский работник определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспи-

тания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное 

значение имеют сформировавшиеся у педагогического работника практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, 

средств образовательной деятельности применительно к конкретной возраст-

ной группе детей.  

Согласно ФГОС ДО педагогический работник может использовать раз-

личные формы реализации АОП ДО в соответствии с видом детской деятель-

ности и возрастными особенностями детей дошкольного возраста (5-7 лет):  

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссер-

ская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);  

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-деловое);  

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, актив-

ная диалогическая и монологическая речь);  

- познавательно-исследовательская  деятельность  и эксперименти-

рование;  

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и кон-

струирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка;  

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвива-

ющие и спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и 
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другие);  

- элементарная  трудовая  деятельность  (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд);  

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных про-

изведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских му-

зыкальных инструментах).  

Для достижения задач воспитания в ходе реализации АОП ДО педаго-

гический работник может использовать следующие методы:  

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положи-

тельным формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие 

ситуации, игровые методы);  

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на мо-

ральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной 

литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуа-

ций, личный пример);  

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы раз-

вития эмоций, игры, соревнования, проектные методы).  

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные ме-

тоды (словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых по-

ложен характер познавательной деятельности детей:  

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъяв-

ляется информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или 

детей, чтение);  

2) репродуктивный  метод  предполагает  создание  усло-

вий  для воспроизведения представлений и способов деятельности, руковод-

ство их выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, со-

ставление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель); 

 3) метод проблемного изложения представляет собой постановку про-

блемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблю-

дений;  

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) 

проблемная задача делится на части - проблемы, в решении которых прини-

мают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

 5) исследовательский метод включает составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творче-

ские задания, опыты, экспериментирование).  

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод 

проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, 

навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети полу-

чают представления о своих возможностях, умениях, потребностях.  

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагогический 

работник учитывает возрастные и личностные особенности детей, педагоги-
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ческий потенциал каждого метода, условия его применения, реализуемые це-

ли и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспи-

тания и обучения целесообразно использовать комплекс методов.  

При реализации АОП ДО педагогический работник может использо-

вать различные средства, представленные совокупностью материальных и 

идеальных объектов:  

✓ демонстрационные и раздаточные;  

✓ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

✓ естественные и искусственные; 
✓ реальные и виртуальные.  

Средства используются для развития следующих видов деятельности детей:  

❖ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, пры-

гания, занятий с мячом и другое);  

❖ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое);  

❖ игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое);  

❖ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, ви-

деофильмы и другое);  

❖ познавательно-исследовательской и экспериментирования (натураль-

ные предметы и оборудование для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое);  

❖ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

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

❖ продуктивной  (оборудование  и  материалы  для  лепки,  

❖ аппликации, рисования и конструирования);  

❖ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический ма-

териал и другое).  

ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в 

том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расход-

ные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необ-

ходимые для реализации АОП ДО.  

Вариативность форм, методов и средств реализации АОП ДО зависит 

не только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуаль-

ных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мо-

тивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание приори-

тетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе.  

При выборе форм, методов, средств реализации АОП ДО педагогиче-

ский работник учитывает субъектные проявления ребёнка в деятельности: 

интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным 

объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание зани-

маться той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осу-

ществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности.  

Выбор педагогическим работником педагогически обоснованных форм, 

методов, средств реализации АОП ДО, адекватных образовательным потреб-
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ностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении 

задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность.  

 
 

2.4.  Вариативная часть АОП ДО для обучающихся с ТНР 

  

Перечень и краткое описание содержания образовательной деятельности 

по реализующимся парциальным программам 

 

    В рамках вариативной части образовательной деятельности ДОО в груп-

пах компенсирующей направленности для детей с ТНР реализуются парци-

альные программы, с учётом направлений и форм организации деятельно-

сти, максимально соответствующих интересам и потребностям детей, рас-

ширяющих пространство детской реализации и в соответствии с возможно-

стями педагогического коллектива.  

     В ДОО реализуются следующие  парциальные программы:  

1)Парциальная образовательная программа «Экономическое воспи-

тание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамот-

ности». Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5–7 лет. –Шатова А.Д., Аксенова Ю.А. и др. 

Содержание образовательной деятельности по программе «Экономическое воспи-

тание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности».  

Подробно смотри в программе «Экономическое воспитание дошкольни-

ков: формирование предпосылок финансовой грамотности». Примерная пар-

циальная образовательная программа дошкольного образования для детей 5–

7 лет. –Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., стр. 11 – 18. 

https://disk.yandex.ru/i/fTftT6ITCuWZjA 

Раздел: Труд и продукт труда (товар). 

Основные понятия: труд, работа, продукт, продукция; заработная плата; рабо-

чее место, рабочее время; профессия; предметы труда; товар, торговля; день-

ги. 

Раздел: Понятие «деньги»  

Педагог знакомит детей с тем, что такое деньги и зачем они нужны: 

 • Деньги как мера стоимости; история денег (первые в мире виды денег 

и курьезные виды денег: каменные диски большого размера, ракушки, птичьи 

перья и др.). 

 • Виды денежных знаков (монеты, бумажные купюры). 

 • Производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько хо-

чешь.  

• Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как 

они называются (рубль, копейка).  

https://disk.yandex.ru/i/fTftT6ITCuWZjA
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• Деньги разного достоинства и разной покупательной способности.  

• Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным тру-

дом), пенсии, пособия, стипендии.  

• Деньги как средство платежа, накоплений.  

• Обмен денег (причины, правила).  

Цена (стоимость)  

• Как формируется стоимость: вложения средств, затраты труда, каче-

ство, спрос и предложение (например, почему яблоки зимой дорогие, а осе-

нью дешевые).  

• Понятия «дорого» и «дешево», «дороже — дешевле».  

Торговля и торг  

• Торговля, купля-продажа; виды и формы торговли (товарами, услугами, ре-

сурсами; оптом и в розницу; в магазине или по Интернету и т. п.).  

• Хозяин товара и продавец.  

• Этические аспекты торговли (честность, открытость информации, поддерж-

ка новичка, местного предпринимателя и т. п.).  

Бюджет (на примере бюджета семьи)  

• Что такое бюджет и из чего он складывается; понятия «доходы» и «расхо-

ды». • Планирование расходов в соответствии с бюджетом; распределение 

бюджета; участие детей в планировании предстоящих покупок. 

 • Понятия достатка, уровня жизни, показатели уровня жизни; богатство и 

бедность.  

Источники дохода  

Основные понятия: деньги, валюта, монеты, купюры; цена, дороже, дешевле; 

покупать, продавать, накопить, растратить, доход, зарплата, бюджет; выгодно, 

не выгодно, обмен. 

Раздел: Реклама. 

Основные понятия: реклама, рекламировать, воздействие рекламы. 

Раздел: Полезные экономические навыки и привычки в быту.  

Воспитание у детей следующих привычек:  

— бережного обращения со своими вещами и вещами, принадлежащими дру-

гим — взрослым, сверстникам;  

— разумного использования материалов для игр и занятий (бумага, краски, 

карандаши, пластилин, фломастеры и т. д.);  

— экономии воды, электроэнергии (выключать, если ими в данный момент 

никто не пользуется); 

 — нетерпимости к беспорядку, брошенным вещам и игрушкам. Если эконо-

мить и беречь — хорошо, то почему же жадничать — плохо?  

Раздел: Нравственные ориентиры в социально-экономической сфере. 

Примеры народной мудрости: пословиц, поговорок, сказок  
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2) Парциальная образовательная программа «Музыкальные шедевры» 

(О. П. Радынова) https://disk.yandex.ru/i/URuMbWF-TcfNQQ 

Ведущий вид деятельности в программе - музыкальное восприятие, объ-

единяющее исполнительство, творчество, музыкально - образовательную де-

ятельность на едином репертуаре. 

Ориентация дошкольника на ценности музыкальной культуры как части 

общей духовной культуры имеет важное значение не только для музыкально-

го, но и общего развития ребёнка, нравственно - эстетического становления 

личности. Обеспечивается отбором произведений музыкальной классики и 

народной музыки, являющихся для детей эталонами красоты, определяющих 

содержание музыкального образования, пересмотром технологии изучения 

репертуара на основе создания гибкой, спиралевидной, адаптивной модели 

систематизации музыкальных произведений по разработанным принципам: 

тематическому, концентрическому (цикличности), контрастного сопоставле-

ния произведений, синкретизма, адаптивности.  

Основной принцип построения программы – тематический. В программу 

включены шесть тем, которые изучаются в  течение одного-двух месяцев и 

повторяются в новом материале в каждой возрастной группе.  

Тема «Музыка выражает настроения, чувства, характер людей» является 

ведущей сквозной темой программы, важной для понимания детьми сущно-

сти музыкального искусства, выражающего определенное эмоциональное со-

держание. 

Тема «Песня, танец, марш» является основополагающей в программе для 

общеобразовательных школ Д. Б. Кабалевского. 

Тема «Музыка рассказывает о животных и птицах» дает детям представле-

ния об изобразительности музыки, средствах музыкальной выразительности. 

Тема «Природа и музыка» включает в себя произведения, в которых выра-

жены настроения, созвучные той или иной картине природы, времени года, 

дня. 

Тема «Сказка в музыке» знакомит детей с разными сказочными пьесами 

классической музыки, которые дети инсценируют, передают характер персо-

нажей в танцевальных, образных движениях, пантомиме, рисунках. 

Тема «Музыкальные инструменты и игрушки» знакомит детей с произве-

дениями, имитирующими звучание музыкальных инструментов, а также с 

музыкальными инструментами симфонического оркестра и народными ин-

струментами. 

Реализация программы «Музыкальные шедевры» реализуется через сов-

местную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность де-

тей и при проведении режимных моментов. 

https://disk.yandex.ru/i/URuMbWF-TcfNQQ
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2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик. Способы и направления поддержки детской инициати-

вы 

Образовательная деятельность в ДОО включает:  

-образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  про-

цессе организации различных видов детской деятельности;  

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов;  

-самостоятельную деятельность обучающихся;  

-взаимодействие с семьями обучающихся по реализации АООП ДО.  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятель-

ность педагогического работника и обучающихся, самостоятельная деятель-

ность обучающихся. В зависимости от решаемых образовательных задач, же-

ланий детей, их образовательных потребностей, педагогический работник 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности:  

✓ совместная деятельность педагогического работника с ребенком, где, 

взаимодействуя с ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка 

чему-то новому;  

✓ совместная деятельность ребенка с педагогического работника, при ко-

торой ребенок и педагог - равноправные партнеры;  

✓ совместная деятельность группы детей под руководством педагогиче-

ского работника, который на правах участника деятельности на всех этапах ее 

выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную дея-

тельность группы детей;  

✓ совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагоги-

ческого работника, но по его заданию. Педагогический работник в этой ситу-

ации не является участником деятельности, но выступает в роли ее организа-

тора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ре-

сурсы самих детей;  

✓ самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагогического работника. Это могут быть само-

стоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, 

игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое).  

Организуя различные виды деятельности, педагогический работник 

учитывает опыт ребенка, его субъектные проявления (самостоятельность, 

творчество при выборе содержания деятельности и способов его реализации, 

стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание занимать-

ся определенным видом деятельности). Эту информацию педагогический ра-

ботник может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в хо-

де проведения педагогической диагностики. На основе полученных результа-
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тов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту де-

тей. В процессе их организации педагогический работник создает условия 

для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников сов-

местной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавли-

вает правила взаимодействия детей. Педагогический работник использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач 

воспитания, обучения и развития детей. Все виды деятельности взаимосвяза-

ны между собой, часть из них органично включается в другие виды деятель-

ности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной дея-

тельности.  

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобла-

дающим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются ос-

новы личности ребенка, развиваются психические процессы, формируется 

ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки коопера-

ции. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, про-

являют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным.  

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обу-

чающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультур-

ную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие.  

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, само-

воспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры 

в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социаль-

ном развитии детей.  

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и 

становления его личности, педагогический работник максимально использует 

все варианты ее применения в ДОО.  

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфи-

ку и предполагает использование особых форм работы в соответствии с реа-

лизуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная за-

дача педагогического работника в утренний отрезок времени состоит в том, 

чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жиз-

нерадостное настроение.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать:  

-игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими под-

группами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, му-

зыкальные и другие);  

-беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 

детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций;  
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-практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению куль-

турно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения 

и другие);  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;  

-трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 

уход за комнатными растениями и другое);  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

-продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое);  

-оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое).  

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотре-

но время для проведения занятий.  

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использова-

нием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, 

наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и 

другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, темати-

ческих событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и иссле-

довательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог 

может организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, 

желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошколь-

ного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания.  

При организации занятий педагогический работник использует опыт, 

накопленный при проведении образовательной деятельности в рамках сфор-

мировавшихся подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, 

длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей до-

школьного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.  

     Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

-подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптими-

зацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с при-

родным материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;  

-свободное общение педагогического работника с детьми, индивиду-

альную работу;  
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- проведение спортивных праздников (при необходимости).  

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, может включать:  

-элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комна-

ты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготов-

ление игрушек-самоделок для игр малышей);  

-проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (ку-

кольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спор-

тивные, музыкальные и литературные досуги и другое);  

-игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими под-

группами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, му-

зыкальные и другие);  

-опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллек-

ционирование и другое;  

-чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфиль-

мов и так далее;  

-слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации;  

-организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобра-

зительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и 

современных художников и другого;  

-индивидуальную работу по всем видам деятельности и образователь-

ным областям;  

-работу с родителями (законными представителями).  

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе созда-

ются различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, 

творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает 

самостоятельный выбор ребенком ее содержания, времени, партнеров. Педа-

гог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятель-

ность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 

поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое).  

Во вторую половину дня педагогический работник может организовы-

вать культурные практики. Они расширяют социальные и практические ком-

поненты содержания образования, способствуют формированию у детей 

культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной дея-

тельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентиро-

ваны на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктив-

ность.  

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познава-

тельно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художе-

ственной литературы.  

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить 

свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует ста-
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новлению разных видов детских инициатив:  

-в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива);  

-в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целепо-

лагания);  

-в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследова-

ния (познавательная инициатива);  

-в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собе-

седник (коммуникативная инициатива);  

-чтение художественной литературы дополняет развивающие возмож-

ности других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, по-

знавательно-исследовательской, продуктивной деятельности).  

Тематику культурных практик педагогическому работнку помогают 

определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, 

художественная литература и другое.  

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей.  

 

Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 

            Формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО, которые от-

ражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

 

 Характер взаимодействия с педагогическим работником. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При та-

ком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребен-

ка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обес-

печение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способно-

стей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть до-

стигнуто только тогда, когда в ДОО или в семье создана атмосфера доброже-

лательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых 

с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотива-

ционной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важ-

нейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образо-

вательной деятельности. 
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С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятель-

ности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общать-

ся с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человече-

ской деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагоги-

ческим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

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

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в ДОО и в семье являются разумной альтернативой двум диамет-

рально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, ос-

нованному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относи-

тельно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельно-

сти. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

ботник 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 избе-

гать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспи-

тания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, спо-

собствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотноше-

ний с педагогическим работником и другими детьми. 

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 уверенно-

сти в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

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

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.   

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребен-

ка. Педагогический работник играет с ребенком с ТНР, используя различные 

предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры - исследования; 



39 

 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия.  

Педагогический работник способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное простран-

ство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, 

наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 

интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по 

имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 

процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Педагогический работник продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повсе-

дневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.   

Педагогический работник предоставляет детям с ТНР возможность вы-

ражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы 

их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств рече-

вой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширя-

ют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, разви-

вают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.   

Педагогический работник способствует развитию у детей социальных 

навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешивается, позво-

ляя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договари-

ваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

педагогический работник наблюдает за спонтанно складывающимся взаимо-

действием детей между собой в различных игровых и/или повседневных си-

туациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмеши-

ваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и об-

ращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.   

В сфере развития игровой деятельности педагогический работник со-

здает условия для свободной игры детей, организует и поощряет участие де-

тей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых формах; 

поддерживает творческую импровизацию в игре. У детей развивают стрем-

ление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответ-

ствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблю-

дать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе иг-

рового сюжета. Педагогический работник обучает детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. 

Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. 

Педагогический работник стимулирует желание детей отражать в играх свой 

жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по 
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просьбе педагогического работника, других детей или самостоятельно, рас-

ширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой 

игре. Использует дидактические игры и игровые приемы в разных видах дея-

тельности и при выполнении режимных моментов.   

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они во-

влечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквоз-

ным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образова-

тельных областях.   

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагоги-

ческий работник поддерживает индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ре-

бенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное дове-

рие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и по-

ступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставля-

ет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способ-

ствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально при-

емлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что полу-

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

других людей. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми 

 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, вос-

принимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавли-

вать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регу-

лированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позво-

ляет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, за-

нятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.   
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У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формировать-

ся  взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют 

желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные 

организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение 

выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР это-

го возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 

педагогического работника, являющегося коммуникатором, остается значи-

тельной и этот период.  

 

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

 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.   

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономер-

ностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных 

периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели разви-

тия, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим лю-

дям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и спо-

собности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития кон-

кретного ребенка.  

Педагогическому работнику важно наблюдать за ребенком, стремиться 

оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой си-

стеме отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее ха-

рактерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, 

эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на 

основе понимания речи, собственно речевого общения.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциаль-

ные возможности дальнейшего его развития, создается основа для формиро-

вания таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение 

к окружающим людям.   

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим лю-

дям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в дости-

жении результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и 

игровых действиях, владел простейшими навыками самообслуживания.  

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста 

является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важ-

но, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях обще-

ния со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел дей-

ствовать согласованно.  
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Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии с 

педагогическим работником проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за 

их действиями и подражать им.  Для формирования отношений ребенка к ми-

ру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было 

окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроиз-

водить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.  

Педагогический работник создает условия для того, чтобы окружаю-

щий мир был представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому 

будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматри-

вание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «кар-

тины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эс-

тетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской де-

ятельности, проявлял двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность де-

тей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже 

тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных пережи-

ваний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмо-

циональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной ре-

гуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструирова-

нии и других видах детской активности. Способен выбирать себе род заня-

тий, участников по совместной деятельности. Он  положительно относится к 

миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного досто-

инства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно про-

являет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными форма-

ми и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игро-

вым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 

взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 
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успешной интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно - восстановительного процесса. Родители (за-

конные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обу-

чающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изго-

тавливать пособия для работы в ДОО и дома. Домашние задания, предлагае-

мые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выпол-

нения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффек-

тивность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушен-

ных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки пози-

тивных 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, выраба-

тывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориента-

ции, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (за-

конным 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 ре-

бенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социаль-

ная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (за-

конных представителей) в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребен-

ку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

• выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приори-

тетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

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

• внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (за-

конным представителям), активизация их участия в жизни детского 

сада. 

• создание активной информационно-развивающей среды, обеспечи-

вающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

• повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной органи-

зации, включает следующие направления: 

✓ аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потреб-

ностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных предста-

вителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

✓ коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педаго-

гической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и дет-

ском коллективе. 

✓ информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

форум, группы в социальных сетях). 

 

2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР  

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

✓ выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

✓ осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

✓ возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образо-

вательной программы дошкольного образования. 

 

Задачи программы: 

❖ определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выражен-

ности 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 обу-

чающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 
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Программа коррекционной работы предусматривает: 

• проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых рас-

стройств; 

• достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных си-

туациях; 

• обеспечение коррекционной направленности при реализации содержа-

ния образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных пред-

ставителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителям (закон-

ным представителям). 

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых рас-

стройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, со-

брания, лекции, беседы, использование информационных средств), направ-

ленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе 

родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные фор-

мы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных воз-

можностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образователь-

ных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень ОНР), механизмом и видом рече-

вой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутстви-

ем предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их систем-

ных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 
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Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекци-

онной работы являются: 

o сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

o совершенствование лексического, морфологического (включая слово-

образовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

o овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

o сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспе-

чивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по опре-

деленным правилам; сформированность социально-коммуникативных навы-

ков; 

o сформированность психофизиологического, психологического и языко-

вого уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, ко-

торая должна быть реализована в ДОО в группах компенсирующей направ-

ленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной катего-

рии обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, осу-

ществляемую в процессе организации различных видов детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией не-

достатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудно-

стей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режим-

ных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ТНР. 

 

2.8. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелы-

ми нарушениями речи 

 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности обучаю-

щихся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, техноло-

гий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и ин-

формационных), разрабатываемых ДОО; реализацию комплексного взаимо-

действия, творческого и профессионального потенциала специалистов обра-

зовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х 

раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планиро-

вания и реализации в организации образовательной деятельности, самостоя-
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тельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использо-

ванием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образова-

ния, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить 

задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Об-

следование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его раз-

вития. 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 невро-

логическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом раз-

витии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективно-

сти; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее со-

ответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образова-

тельной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучаю-

щихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов языко-

вой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентиру-

ющий 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 оце-

нивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тен-

денции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 

обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовер-

шенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, опреде-

лить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного воз-

раста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
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Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предва-

рительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью 

уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ре-

бенком 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 профес-

сиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение ме-

тодических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позво-

ляет составить представление о возможностях диалогической и монологиче-

ской речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариатив-

ности 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 возможно-

стями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических 

темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние пи-

томцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", 

"Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступи-

тельной 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 воз-

растом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследова-

ние навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах дея-

тельности. 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, жи-

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

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления при-

роды, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополне-

ние предложений нужным по смыслу словом. 

 

Обследование грамматического строя языка. 
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Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовы-

вать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим де-

тям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных 

предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В зада-

ниях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

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

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование дефор-

мированного 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 всту-

пительной беседы. Для определения степени сформированности монологиче-

ской речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком раз-

личных 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 расска-

за, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказыва-

ний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсут-

ствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использо-

вания сложных или простых предложений, принятия помощи педагогическо-

го работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адек-

ватность использования лексико-грамматических средств языка и правиль-

ность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что ин-

струкции 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 проверяе-

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

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематиче-
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ским 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 самостоятель-

ное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведе-

ние слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фо-

нетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отра-

женное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звуко-

произношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смеше-

ние, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой ор-

ганизации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с нару-

шениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на вы-

явление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с воз-

можным применением адаптированных информационных технологий. В рам-

ках логопедического обследования изучению подлежит степень сформиро-

ванности 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, глас-

ного звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последо-

вательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние простран-

ственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуни-

кативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференци-

рованных схем обследования речеязыковых возможностей обучающихся с 

ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой 

речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупо-

требительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с развер-

нутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой ре-

чью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

 

2.9. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания для ДОО, реализующей АОП ДО (далее 

- Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки 

рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучаю-

щихся с ТНР в ДОО предполагает преемственность по отношению к дости-

жению воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0


51 

 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспи-

тательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нрав-

ственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО лежат конституци-

онные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Плани-

руемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей про-

граммы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитыва-

ется ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспи-

тать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направ-

ления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе со-

циального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспи-

тания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с раз-

ными субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой ос-

новной образовательной программы, региональной и муниципальной специ-

фикой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнер-

ство с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

 

2.9.1. Целевой раздел. 

 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с 

ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 
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1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, дру-

гим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соот-

ветствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода 

(4 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспи-

тания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспита-

тельной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие прин-

ципы: 

❖ принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рацио-

нального природопользования; 

❖ принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение; 

❖ принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

❖ принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспита-

ния позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к от-

крытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлек-

сию, обеспечить возможность выбора при построении собственной си-

стемы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

❖ принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных инте-

ресов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

❖ принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребен-

ка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

❖ принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенно-

стей, включены в общую систему образования. 

 

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
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2.9.2. Уклад образовательной организации 

 

Уклад образовательной организации опирается на базовые националь-

ные ценности, содержащие традиции Тульского региона и ДОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распо-

рядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, спо-

собствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. 

Уклад – это установившийся порядок жизни ДОО, определяющий 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной де-

ятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в простран-

стве дошкольного образования.   

Уклад ДОО – это ее необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания.   

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специа-

листов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ОО.  

                Основной целью педагогической работы ДОО является фор-

мирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здоро-

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно-

сти и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной дея-

тельности. Миссия ДОО заключается в   сохранении уникальности и само-

ценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальней-

шего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро из-

меняющемся мире, содействие развитию различных форм активности ре-

бенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих пози-

тивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

         Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических 

принципах (ФГОС ДО Раздел I, пункт 1.2.):  

1. Поддержка разнообразия детства;  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмот-

рение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду;  
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3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодей-

ствия взрослых (родителей законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОО) и детей; 

 4. Уважение личности ребенка.  

    Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями (законными представителями), 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации рас-

порядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.  

Правильная организация повседневной жизни детей в дошкольной 

образовательной организации ведет к позитивной социализации и всесто-

роннему развитию ребенка дошкольного возраста в адекватных его воз-

расту детских видах деятельности, развитию физических, интеллектуаль-

ных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также развитию предпосылок учебной дея-

тельности.  

Детально запрограммировать весь педагогический процесс повсе-

дневной жизни невозможно, поскольку разнообразные жизненные явле-

ния вносят свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с 

целью охраны физического и психического здоровья детей, создания раз-

меренности в их жизни педагогическим коллективом поддерживаются 

стабильные компоненты образовательной деятельности, осуществляются 

привычные для детей ритуалы: режимные моменты (сон, питание, про-

гулка), систематическая образовательная деятельность, утренняя гимна-

стика, гимнастика после сна, обсуждение предстоящих дел. Наряду с 

этим важным является внесение в повседневную жизнь детей элементов 

сюрпризности, с тем, чтобы разнообразить ее, сделать радостной и инте-

ресной (организация вечеров досугов, игры-развлечения, выход за преде-

лы участка с разными целями и др.).  

Кроме этого, в ежедневной организация жизнедеятельности детей ре-

ализуются режим двигательной активности и режим питания. Режим дня 

корректируется в соответствии с разработанной в учреждении системой 

физкультурно-оздоровительной работы.  

 Уклад способствует формированию ценностей воспитания, кото-

рые разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспи-

танниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).  
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Особенности развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОО. 

 

Воспитательный процесс в ДОО  организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, со-

циальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открыто-

сти изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели за-

ботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной сре-

де, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели само-

стоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребыва-

ния в различных помещениях и пользования материалами, оборудова-

нием. 

 Предметно – пространственная развивающая среда ДОО - это 

прежде всего совокупность образовательных пространств. Каждое об-

разовательное пространство даёт возможности для организации разных 

видов деятельности по выбору ребёнка.  

В каждой групповой ячейке развивающая среда устроена по про-

странственному принципу – оформлены зоны в соответствие с образо-

вательными областями. Каждая зона трансформирована под потребно-

сти свободной самостоятельной игры. В каждой группе свой уклад и 

свои ритуалы. 

Оформление интерьера помещений ДОУ (холла, коридоров, груп-

повых      помещений, музыкально - спортивных  залов, лестничных про-

летов и т.п.) периодически обновляется: 

-размещение на стенах ДОУ  регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ детей и родителей,  позволяет реализовать   свой    

творческий потенциал, а также знакомит их с работами друг друга; фо-

тоотчеты об интересных событиях, происходящих в    ДОУ (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интерес-

ными людьми и т.п.) размещаются на общесадовских  и групповых 

стендах; 

-  озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых 

площадок, доступных и приспособленных для детей разных возраст-
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ных групп, позволяет разделить свободное пространство ДОУ на зоны 

активного и тихого отдыха; 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творче-

ским проектам воспитателя и родителей воспитанников, при этом пе-

дагоги имеют возможность проявить свою творческую инициативу, 

привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей 

среды для своих детей; 

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному ме-

роприятию в ДОУ оформляется пространство музыкального зала, 

групповых помещений, центрального холла; 

-совместная с родителями разработка, создание и популяризация осо-

бой символики ДОУ (логотип, название группы, символы групп по 

возрастам и т.п.); 

-регулярная      организация      и      проведение       конкурсов   и    

творческих       проектов по благоустройству различных участков тер-

ритории ДОУ (высадка культурных растений, разбивка газонов, со-

оружение альпийских горок, декоративное оформление отведенных 

для детских проектов мест).                  

 Предметно-пространственная среда организуется по принципу не-

больших микропространств для организованной деятельности детей в 

микро-группах и самостоятельной деятельности детей. 

 Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать сво-

бодному перемещению детей, в ДОУ созданы оптимальные условия 

для общения со сверстниками. 

Оснащение центров активности  меняется  в соответствии с тема-

тическим планированием образовательного процесса. 

 

В качестве центров активности выделяются: 

•   центр  строительства и конструирования; 

• центр сюжетно-ролевых игр; 

•  центр  театрализованных (драматических) игр и ряжения; 

• центр музыки; 

• центр изобразительного искусства; 

•  центр занимательной математики; 

•  центр науки и естествознания; 

• центр речевого развития; 

• центр  грамотности и письма (старшие, подготовительные группы); 

• литературный центр (книжный уголок); 

• центр уединения; 
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• центр опытов и экспериментов (лаборатория); 

• центр двигательной активности; 

• центр безопасности (средние, старшие, подготовительные группы); 

• центр регионального компонента (средние, старшие, подготови-

тельные группы). 

         Развивающая предметно-пространственная среда должна органи-

зовываться как культурное пространство, которое оказывает воспиты-

вающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

         Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

    Для   обеспечения  эмоционального благополучия    ребенка  с ТНР  

обстановка   в    ДОО  располагающая, почти домашняя, оборудованная  

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где 

он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность сре-

ды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповтори-

мые ощущения,  способствует снятию  напряжения, зажатости, излиш-

ней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода заня-

тий, материалов, пространства. 

   Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоит из различных центров (в цен-

тре изобразительного искусства - мини - мастерская,  в центре опытов и 

экспериментов – мини-лаборатория,  в центре книги - мини-библиотека  

и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Пред-

метно-пространственная среда меняется  в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

       Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. 

Игровая среда стимулирует  детскую активность. Игровое оборудова-

ние должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети с 

ТНР должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствова-

ние должны иметь и родители. 

        Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержать современные 
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материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.) 

      Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. При-

рода и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использо-

вать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и де-

тей 

       Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых ма-

териалов, возможность заниматься разными видами деятельности: жи-

вописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, кон-

струированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

        Особенности организации предметно-пространственной среды 

для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее 

им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В 

ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игро-

вая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещени-

ях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры 

и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

Социокультурный контекст 

  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, ко-

торое среда оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в струк-

турно-содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной со-

ставляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на форми-

рование ресурсов воспитательной программы.  
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Социокультурная среда образовательного учреждения понимается 

как целостное единство: 

- происходящих в ней социокультурных событий, значимых для 

детей, педагогов, родителей; - существующих в ней принципов, правил, 

норм взаимодействия и стиля отношений между детьми, педагогами, 

родителями;  

- предметно-пространственной среды образовательного учре-

ждения.  

 

Основные направления работы в создании и регулировании социокуль-

турного пространства ДОО: 

- определение воспитательных задач своей деятельности на ос-

нове анализа цели воспитания и модели воспитательной системы обра-

зовательного учреждения;  

- анализ состояния социокультурной среды образовательного 

учреждения;  

- создание программы и плана своей деятельности;  

- проведение социокультурных событий (совместные досуги, 

праздники, выставки-ярмарки и т.п.);  

- создание и поддержка определенных принципов, правил, норм 

взаимодействия и стиля отношений между детьми, педагогами, родите-

лями в ходе подготовки и проведения социокультурных событий;  

- поддержка детских инициатив, создание временных творче-

ских коллективов детей, родителей и педагогов для подготовки и про-

ведения социокультурных событий;  

- оформление образовательного учреждения.  

 

Воспитывающая среда образовательной организации 

 

    Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духов-

но-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практика-

ми, и учитывает психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основ-

ными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

    Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе.  
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  Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, пред-

полагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называ-

ется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитываю-

щей среды являются ее содержательная насыщенность и структурирован-

ность.  

         Конструирование воспитательной среды образовательной организа-

ции строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, дея-

тельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает ценность со-

держания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и ста-

новления личности ребенка.  

      Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности до-

школьника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей:   

– предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельно-

сти, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

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 само-

стоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на ос-

нове усвоенных ценностей).   

     Коллектив прилагает усилия, чтобы ДОО предоставляло для детей 

среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные си-

туации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в 

ситуациях приближенных к жизни. 

      Воспитывающая среда в ДОО включает в себя несколько направле-

ний:  

- создание в «педагогическом пространстве» ребенка социокультурной 

среды развития;  

- педагогическое влияние на семью как фактор воспитания;  
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- создание и развитие коллектива сверстников как среды обитания и са-

моактуализации ребенка.  

     Суть воспитывающей среды ДОО состоит в том, «что ребенок вместе со 

взрослым, они оба, черпают из неиссякаемого кладезя общечеловеческой 

культуры, развиваясь и обогащая друг друга. Только при таком сотрудниче-

стве можно ожидать успеха в развитии и саморазвитии ребенка».  

      Специфическими признаками воспитывающей среды является то, что 

она включает в себя в качестве цели, объекта и субъекта своего функциони-

рования развивающуюся личность ребенка, в качестве способа функциони-

рования – педагогическую деятельность.  

        Цель воспитывающей среды: создание благоприятных условий воспи-

тания ребенка как личности, гражданина в процессе освоения и принятия им 

ценностей, нравственных установок и моральных норм общества. 

Задачи: 

 - расширение социального опыта, принятия общепринятых норм и пра-

вил жизни через организацию игровой, проектной деятельности, вовлече-

ние родителей в процесс социализации детей;  

- формирование начальных основ сотрудничества в триаде педагог-

ребенок-родитель в процессе игрового взаимодействия в ведущей дея-

тельности каждого возрастного этапа: раннее детство – общение и пред-

метная деятельность, дошкольное детство – общение и игра;  

- становление творческого начала, развитие воображения ребенка посред-

ством вовлечения его в активный процесс познания.  

      Отсюда возникает стратегическая задача воспитания педагогов 

нашего ДОО — создание в индивидуальном развитии ребенка такой воспи-

тывающей среды, которая позволила бы регулировать стихийные воздей-

ствия среды и создать нишу культурного развития дошкольников, включить 

все воспитательные воздействия в целостный образовательный процесс.            

  Воспитывающая среда – это особая форма организации образователь-

ного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Обучать всегда лег-

че, чем воспитывать. Искусство – следующее направление воспитывающей 

среды. Для ребенка-дошкольника воспитывающая среда – это семья, детский 

сад, немного улицы.  

Воспитательный процесс в детском саду – процесс непрерывный. Каж-

дую минуту в повседневной жизни, в игре, на занятиях идет воспитательный 

процесс. В ДОО педагог в группе целый день находится с детьми, педагог – 

главный «инструмент» в детском саду. Воспитывающая среда в дошкольном 

учреждении тесно связана с развивающей средой. На каждом занятии педагог 
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ставит перед собой помимо обучающих и развивающих - воспитательные за-

дачи. 

 В свободной жизни дошкольника – что ни момент, то – воспитание. 

Воспитание повседневностью – сложное дело. Оно требует от взрослого 

большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечности. Ребенок 

– зеркало нравственной жизни родителей и воспитателей. Каким же должен 

быть человек, которому доверено воспитание детей? Честным и правдивым, 

искренним и принципиальным, душевно богатым и щедрым. Особенно важ-

но: спокойная манера держаться и разговаривать; приветливость, умение вы-

бирать приемы, соответствующие настроению ребенка – вовремя пошутить, 

успокоить, доверительно поговорить. Педагог для ребенка пример во всем. В 

манере разговаривать, одеваться и т.д. Силой примера воспитывается исклю-

чительно все и каждую минуту. Хорошо, если это положительный пример. 

Как часто воспитателю приходиться объяснять, что хорошо, что плохо. А 

можно своим примером показать, как правильно пользоваться вилкой, как 

извиниться, если случайно наступил на ногу и т.п. Пример – это главное со-

ставляющее воспитывающей среды. Речь ребенка развивается в общении с 

окружающими его взрослыми. А взрослым, с которым проводит большую 

часть времени в детском саду, является именно он, педагог, вот почему его 

речь должна отвечать нормам литературного языка, быть внятной и, что 

очень важно, неторопливой. Дети, в отличие от взрослых, меняются каждый 

день, и в наших силах построить отношения с ними в доброжелательном 

ключе. 

 Талант педагога – это талант общения. Каким голосом пользуется вос-

питатель, музыкальный руководитель помощник воспитателя? Для воспиты-

вающей среды, для психологического комфорта в группе важно даже не само 

слово, а голос, тон. А ведь это все примеры поведения для детей. Это показа-

тель воспитывающей среды в группе. Воспитывающая среда в дошкольном 

учреждении тесно связана с развивающей средой. 

 На каждом занятии педагог ставит перед собой помимо обучающих и 

развивающих - воспитательные задачи. Воспитание повседневностью – 

сложное дело. Оно требует от взрослого большого педагогического такта, 

выдержки, доброты, человечности. На воспитание детей в ДОО немаловаж-

ное значение оказывает обстановка в детском саду, внешний вид взрослых, 

обращение друг к другу. Очень важна эстетика быта, оформление помеще-

ний. Если кругом чисто, красиво, то легче формировать навыки аккуратности 

и трудолюбия, дети приучаются самостоятельно замечать непорядок и устра-

нять его. Особая роль отводится художественному оформлению помещений: 
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спокойные тона стен, красивые занавески на окнах, с чувством меры подо-

бранные украшения. Это тоже воспитывающая среда в ДОО.  

Общение с природой – главный учитель, тренер. «Смотреть на пре-

красное, значит улучшаться!». Эти слова греческого ученого Платона как 

нельзя лучше характеризуют значение природы, как условие воспитания че-

ловека. Природа, как среда воспитания, просто необходима дошкольникам. 

Не столько экологическая сторона, сколько наблюдения живой природы, об-

щение с нею. Вживую понаблюдать, потрогать, пожалеть. Надо постоянно 

вооружать детей этой средой воспитания.  

Театр в детском саду – тоже воспитывающая детей среда. В детском 

театре развитие души и разума идет в тысячи раз интенсивнее. Главное в те-

атральной деятельности это единство, совместный эмоциональный опыт, 

совместное прохождение через что-то и достижение полноты жизни, радости. 

В театре дети кроме культурного, нравственного и образовательного опыта 

получают позитивную информацию о нашей жизни.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, ду-

ховно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и прак-

тиками. 

 Основными характеристиками воспитывающей среды являются: 

 − насыщенность и структурированность; 

 − динамическая целостность, интегрирующая взаимодействие различ-

ных сред: социокультурной, материально-технической, информационной, 

поведенческой и прочей;  

− совокупность встроенных по концентрическому принципу компо-

нентов: воспитательной среды группы, образовательного учреждения, 

вариативных форм образования ДОО, воспитательно-образовательного 

процесса;  

− как контекст становления личности дошкольника и как духовная 

общность, возникающая в межсубъектном взаимодействии и, способствую-

щая самореализации и воспитанника, и педагога.  

По субъекту «Внешние организации и общественные институты» - раз-

витие социального партнерства, повышение степени открытости ДОО с це-

лью реализации средового подхода к воспитательному процессу. Внешние 

связи ДОО должны быть достаточно широкими и разнообразными. ДОО ста-

рается тесно сотрудничать с теми учреждениями, которые могут быть полез-

ны ему в повышении уровня развития и воспитанности дошкольников.  

По субъекту «Родители дошкольников» - просветительская работа по ре-

ализации образовательных стандартов, Программы воспитания, возрожде-

ние и развитие родительского всеобуча, поиск новых форм взаимодействия 
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с родителями. Семья и ДОО – равноправные субъекты социализации ребен-

ка, поэтому их отношения должны строиться на принципах взаимосвязи, 

взаимопреемственности и взаимодополнения в воспитательной деятельно-

сти. 

 По субъекту «Дошкольники» - создание благоприятной, дружествен-

ной для ребенка воспитательной среды, ее наполнение разнообразными фор-

мами и методами, позволяющими максимально реализовать способности и 

дарования каждой личности.  

По субъекту «Педагоги» - повышение качества человеческих ресурсов 

воспитания, что предполагает развитие необходимых компетенций педагоги-

ческих кадров, позволяющих осваивать новые формы работы; повышение 

трудовой мотивации; развитие коммуникационных навыков, навыков сов-

местной и командной работы и т.п.  

Воспитывающая среда ДОО в настоящее время имеет тенденцию к ин-

тенсивному развитию и преобразованию. Основой этого процесса выступает 

деятельность. Организуя деятельность как основу развития воспитывающей 

среды, педагоги ДОО стремятся максимально полно соответствовать запро-

сам родителей и максимально интенсивно внедрять современные технологии 

воспитания и развития детей. 

 

Общности образовательной организации  

 

Общность – система связей и отношений между людьми, основанная 

на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определя-

ющих цели совместной деятельности.  

В ДОО, прежде всего, следует выделить следующие общности: 

педагог – дети, родители – ребенок (дети), педагог – родители.   

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отноше-

ний между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценно-

сти, которые заложены в основу Программы воспитания. Основой эффек-

тивности такой общности является рефлексия собственной профессиональ-

ной деятельности.  

Педагогический работник, а также другие сотрудники должны:  

• быть примером в формировании полноценных и сформированных цен-

ностных ориентиров, норм общения и поведения;  

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  
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• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельны-

ми детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности;  

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить про-

являть чуткость к сверстникам,      побуждать      детей      сопережи-

вать,      беспокоиться,      проявлять      внимание к заболевшему това-

рищу;  

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь  событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка 

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

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенно-

стей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, ко-

торые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспи-

тания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие об-

щих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспи-

тания 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    отноше-

ний    ее    участников. В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обла-

дать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  
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Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобрета-

ет   способы   общественного   поведения, под руководством воспитателя 

учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, дости-

гать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рож-

дается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним та-

кие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведе-

ния, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 

придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказы-

вать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать постав-

ленной цели.  

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   

детские   общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Вклю-

ченность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобре-

тения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех прави-

лам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возмож-

ность для ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   подражания,   а   

также   пространство   для   воспитания   заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разно-

возрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования.  

Культура поведения педагогического работника в общностях как 

значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском 

саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоцио-

нальный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разум-

ная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей.  

Педагогический работник должен соблюдать кодекс нормы професси-

ональной этики и поведения:  

• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует ро-

дителей и детей первым;  

• улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

• педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответствен-

ность за поведение детей в детском саду;  
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• 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 отно-

шениях с детьми;  

• умение сочетать требовательность с чутким отношением к вос-

питанникам;  

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-

ков;  

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, 

в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной состав-

ляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфес-

сиональные и региональные особенности и направлен на формирование ре-

сурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение со-

циального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе вос-

питания. 

 

 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ТНР, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализа-

ции цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельно-

сти и культурные практики: 

✓ предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим ра-
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ботником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным 

представителям); 

✓ культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ре-

бенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от пе-

дагогического работника, и способов их реализации в различных видах де-

ятельности через личный опыт); 

✓ свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоя-

тельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устрем-

ления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

✓  
Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных порт-

ретов ребенка с ТНР к концу дошкольного возраста. Основы личности закла-

дываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не полу-

чат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гар-

моничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непо-

средственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мони-

торинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями обучающихся". 

 
 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста (до 7 (8) лет). 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 7 (8)-ми годам) 
 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий пред-

ставление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким лю-

дям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и об-

щества, правдивый, искренний, способный к сочув-

ствию и заботе, к нравственному поступку, прояв-

ляющий задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и уважа-
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ющий различия между людьми. Освоивший основы 

речевой культуры. Дружелюбный и доброжелатель-

ный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с педагогическим ра-

ботником и другими детьми на основе общих инте-

ресов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творче-

ском, проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуника-

тивной и продуктивных видах деятельности и в са-

мообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российско-

го общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и обще-

ственной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе 

в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при вы-

полнении поручений и в самостоятельной деятель-

ности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художествен-

но-эстетического вкуса. 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7 (8)-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Имеющий представление о своей стране, своей ма-

лой Родине, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, проявляющий задатки чувства долга: ответ-

ственность за свои действия и поведение; принима-

ющий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры с учетом име-

ющихся речевых возможностей, в том числе с ис-

пользованием доступных способов коммуникации. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слу-

шать и слышать собеседника, способный взаимодей-

ствовать с педагогическим работником и другими 

детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Проявляющий активность, самостоятельность, ини-

циативу в познавательной, игровой, коммуникатив-

ной и продуктивных видах деятельности и в самооб-

служивании. 

Физическое и Здоровье Стремящийся к самостоятельной двигательной ак-
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оздоровительное тивности, понимающий на доступном уровне необ-

ходимость реабилитации. 

Готовый к использованию индивидуальных средств 

коррекции, вспомогательных технических средств 

для передвижения и самообслуживания. 

Владеющий основными навыками личной гигиены. 

Стремящийся соблюдать элементарные правила без-

опасного поведения в быту, социуме, природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при вы-

полнении поручений и в доступной самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художествен-

но-эстетического вкуса. 

 

 

2.9.2. Содержательный раздел. 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения деть-

ми с ТНР дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначен-

ных в Стандарте, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направле-

ниями воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокуси-

руют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образова-

тельном процессе. На их основе определяются региональный и муниципаль-

ный компоненты. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспи-

тания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бы-

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 
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самого понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвя-

занные компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - Рос-

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

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов Рос-

сии, к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отноше-

ния к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредото-

чить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

✓ ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, тра-

дициями России и своего народа; 

✓ организации коллективных творческих проектов, направленных на при-

общение обучающихся с ТНР к российским общенациональным традици-

ям; 

✓ формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознан-

ного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания. 

 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого че-

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

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с 

ТНР заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реали-

зации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 
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1. Формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, пози-

тивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в се-

мье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотруд-

ничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на мате-

риале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существо-

вания в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной рабо-

ты: 

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

вилами, традиционные народные игры; 

o воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

o учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

o учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и 

других людей; 

o организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

o создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

 

Познавательное направление воспитания. 

 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование це-

лостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику 

как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, ин-

тернет-источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

✓ совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблю-

дения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка позна-

вательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

✓ организация конструкторской и продуктивной творческой деятельно-

сти, проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ТНР 

совместно с педагогическим работником; 

✓ организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
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включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментиро-

вания. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком с ТНР своего тела, происходит в виде любой двигательной активно-

сти: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

✓ обеспечение построения образовательного процесса физического вос-

питания обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятель-

ности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих тех-

нологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эсте-

тического развития ребенка; 

✓ закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

✓ укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

✓ формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

✓ организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режи-

ма дня; 

✓ воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедея-

тельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

o организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

o создание детско-педагогических работников проектов по здоровому об-

разу жизни; 

o введение оздоровительных традиций в Организации. 

 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков яв-

ляется важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников с ТНР понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться 

на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических проце-

дур с определенной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое быто-

вое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, 
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воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких ос-

новных направлениях воспитательной работы: 

❖ формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

❖ формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, кра-

соте и чистоте тела; 

❖ формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним ви-

дом; 

❖ включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, 

в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания. 

 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических ра-

ботников и воспитание положительного отношения к их труду, познание яв-

лений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной сре-

ды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических ра-

ботников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, форми-

рование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошколь-

нику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

o показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания до-

школьников; 

o воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей (законных представителей), других людей), так 

как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

o предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

o собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся 

с ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

o связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

 

Этико-эстетическое направление воспитания. 
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Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 

(ценности - "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представле-

ний; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внеш-

ней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружа-

ющей ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремле-

ния окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведе-

ния, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в об-

щительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, уме-

нии вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на 

"вы" и по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обра-

щаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выпол-

нять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР цен-

ностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ре-

бенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих обучающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие воспри-

ятия, образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с 

ТНР, широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развиваю-

щей среды; 
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- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художе-

ственного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми с ТНР по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошколь-

ном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности обу-

чающихся с ТНР и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования : 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства ; 

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого са-

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

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему пе-

риоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-

ботников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе образовательной деятельности, режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОО: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, проекты , в которых участ-

вуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаи-

мообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских от-

ношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традици-

онно рассматриваются педагогическими работниками ДОО в качестве наибо-

лее доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общече-

ловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих меро-

приятий. В ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультационную, психологическую, информационную 

и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитатель-

ных мероприятий. 
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4. В детском саду создана система методического сопровождения педа-

гогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями образова-

тельное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения 

и решения конкретных воспитательных задач. 

Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом со-

трудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению до-

школьников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края яв-

ляются мини-музеи, организованные на базе ДОО. Музейная педагогика рас-

сматривается нами как ценность, обладающая исторической и художествен-

ной значимостью. 

2. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспи-

тание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственно-

сти, 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 мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей сре-

де. 

Исходя из данного, определения сформулирована общая цель воспита-

ния в ДОО: создание условий для самоопределения и социализации детей 

дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно- нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание личности ребенка с ТНР происходит только в процессе во-

влечения его в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок 

получает социальные знания, у него развивается позитивное отношение к 

общественным ценностям, приобретается опыт участия в социально важных 

делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, 

определены задачи: 

1. Поддерживать традиции ДОО в проведении социально значимых об-

разовательных и досуговых мероприятий. 

2. Использовать в воспитании детей с ТНР возможности организован-

ной образовательной деятельности (занятия). 

3. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми до-

школьного возраста. 

4. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно- про-

странственной среды ДОО. 

5. Организовать конструктивное взаимодействие педагогических ра-

ботников ДОО и семьи по воспитанию ребенка с ТНР. 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые 
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приоритеты в ДОО. 

В воспитании дошкольников с ТНР таким целевым приоритетом явля-

ется создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значи-

мых знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

- беречь и охранять окружающую природу; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни. 

На основе знаний у ребенка с ТНР складываются элементарные мо-

ральные суждения и оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а об-

щепринятые нормы и правила поведения начинают выступать для него как 

регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма своего 

поведения. 

-объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организа-

ции на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и об-

щества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 

детей. 

 

«Традиции детского сада» 

 

Традиции являются основой воспитательной работы в ДОО. 

Традиционные мероприятия, проводимые в ДОО – это эмоциональные 

события, которые воспитывают у детей с ТНР чувство коллективизма, друж-

бы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок с ТНР осознает 

важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может 

применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельно-

сти. 

В ДОО существует четкая программа действий по осмыслению, орга-

низации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста с ТНР. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОО еди-

ного воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников с ТНР в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей 

друг с другом и с окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/


79 

 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; 

старший-младший; член коллектива; житель своего села, гражданин своей 

страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе тради-

ционных коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, ини-

циативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных ви-

дах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распростра-

ненной формой взаимодействия всех участников образовательных отноше-

ний. Традиционные события оформляются в различные проекты, где преду-

сматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В 

конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воз-

действия в процессе проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, по-

движные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские. В свободное время дети занимаются рисова-

нием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, 

коллажи, экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, 

сюжетно-ролевых игр. Совместно с воспитателями и родителями изготавли-

вают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, эколо-

гические, социальные. 

Традиционными в ДОО стали выставки детских работ «Мой любимый 

детский сад», «Защитники Отечества», «Мама – солнышко мое», «День По-

беды», фотовыставки «Наша жизнь», «Люблю тебя, мой край родной». 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники ДОО. В ходе акций дошкольники  ТНР 

получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навы-

ки, активную жизненную позицию. 

6. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное со-

держание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направ-

лениям развития дошкольников с ТНР. 

7. Музыкально-театрализованные представления. Данные представле-

ния проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений. 

8. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих тра-

диционных событий предусматриваются различные виды двигательной дея-

тельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые разви-

вают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к 

спорту. 
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«Детско-взрослые сообщества» 

 

Детско-взрослые сообщества в ДОО организуются по инициативе детей 

и взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и сотрудниче-

ства. 

Воспитание дошкольников с ТНР в данном случае происходит в про-

цессе социальной одобряемой деятельности. В рамках этой деятельности ре-

бенок с ТНР учится выстраивать взаимоотношения с другими людьми и свое 

поведение в соответствии с общим делом. У него возрастает познавательный 

интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально-

личностная сфера, происходит становление ценностных ориентаций. 

Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей до-

школьного возраста в коллективе посредством практической совместной дея-

тельности, направленной на пользу общества. 

Задачи: 

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстни-

ками. 

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, 

учитывая потребности и интересы других. 

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к 

другим людям и самому себе. 

4. Развивать нравственные качества личности ребенка. 

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

6. Развивать самостоятельность и инициативу. 

Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. Полу-

ченные социальные знания должны превратиться в личное убеждение и 

внутреннюю потребность соблюдать законы и правила общества, оценивать 

свои действия и действия других на основе собственного сформированного 

социально-личностного опыта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуника-

тивная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы 

работы как: проекты, акции, тематические праздники. 

 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР в процессе реализации Программы воспитания. 

 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудни-

чества всех субъектов социокультурного окружения ДОО.   

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО. 

Основные формы и содержание взаимодействия ДОО с родителями в про-

цессе воспитательной работы: 
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✓ Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, вы-

явления образовательных потребностей и запросов родителей. Способ-

ствует установлению контактов, а также для согласования воспитатель-

ных воздействий на ребенка. 

✓ Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся инди-

видуальные и групповые консультации по различным вопросам воспита-

ния ребенка. Активно применяются консультации-презентации в роди-

тельских группах в мессенджерах и социальных сетях. 

✓ Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной за-

дачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по 

различным вопросам воспитания детей. 

✓ Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые « 

✓ Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее инте-

ресное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оп-

тимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, пе-

дагогов и детей. 

✓ Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБОУ «ЦО 

№12», в группе ДОО в социальной сети  и на информационных стендах 

для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя 

как форма педагогического просвещения родителей (законных представи-

телей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, 

консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие 

жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки рекоменду-

емой детской и педагогической литературы, нормативно правовые доку-

менты Российского законодательства, правоустанавливающие документы 

и распорядительные акты. Наглядная информация для родителей воспи-

танников должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в тру-

де, в игре, средствами художественной литературы; роль примера родите-

лей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с 

окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др 

✓ Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возмож-

ность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу дет-

ской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с вос-

питанниками. 

✓ Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

✓ Родительский комитет. Постоянный коллегиальный орган общественного 

управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по во-

просам управления 

✓ Детско-родительский клуб   направлен на приобщение семьи к активному 

участию в учебно-воспитательном процессе и укрепление связи между 
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всеми участниками образовательной деятельности в детском саду. 

 

 

2.9.3. Организационный раздел. 

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

 

Программа воспитания ДОО реализуется через формирование социо-

культурного воспитательного пространства при соблюдении условий созда-

ния уклада, отражающего готовность всех участников образовательного про-

цесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятель-

ности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального обще-

го образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, ме-

тодические материалы и средства обучения, учитывающей психофизические 

особенности обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопро-

сам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошколь-

ного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (воз-

растных, физических, психологических, национальных). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы ор-

ганизации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жиз-

ни ДОО. 
Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей сре-

ды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и дина-

мическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, сте-

пень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- "от педагогического работника", который создает предметно-образную 

среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

- "от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работ-

ника", в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетиче-

ские и иные качества ребенка с ТНР в ходе специально организованного пе-

дагогического взаимодействия ребенка с ТНР и педагогического работника, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

- "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности - игровой. 
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Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР.  

События ДОО. 

 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуа-

ция является воспитательным событием. В каждом воспитательном событии 

педагогический работник продумывает смысл реальных и возможных дей-

ствий обучающихся и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтан-

но возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реали-

зуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работни-

ком воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретно-

го ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятель-

ности (спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры); 

- создание творческих детско-педагогических работников проектов 

(празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском са-

ду" - показ спектакля для обучающихся из соседней ДОО). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского обще-

ства. Это поможет каждому педагогическому работнику создать тематиче-

ский творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

Организация предметно-пространственной среды. 
 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать 

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

✓ оформление помещений; 

✓ оборудование, в том числе специализированное оборудование для 

обучения и воспитания обучающихся с ТНР; 

✓ игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа вос-

питания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и орга-

низации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и сов-

местной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного раз-
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вития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красо-

ту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей обучающихся, героев труда, представителей профессий). Ре-

зультаты труда ребенка с ТНР могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здо-

ровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культу-

ру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов вос-

питательного процесса, подчиненное идее целостности формирования лич-

ности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а од-

новременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 

иметь комплексный характер.   

 

 

 
 

 

Кадровое обеспечение для обеспечения организации и реализации воспитательного 

процесса.  

 

Кадровый 

ресурс 

Функционал 

Заместитель    

директора 
- управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОО;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

-  проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОО за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учеб-

ный год, включая календарный план воспитательной работы на учеб-

ный год;  

- регулирование воспитательной деятельности в ДОО;  

- контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО (в том числе осуществляется че-

рез мониторинг качества организации воспитательной деятельности в 

ДОО). 
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Старший 

воспитатель 
- организация воспитательной деятельности в ДОО; - раз-

работка необходимых для организации воспитательной деятельности в 

ДОО нормативных документов (положений, инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной 

работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для органи-

зации воспитательной деятельности;  

- планирование  работы  в  организации 

воспитательной деятельности;  

- организация практической работы в ДОО в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы;  

- проведение  мониторинга  состояния воспитательной 

деятельности в ДОО совместно с Педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки педагогов для совершенствования их психоло-

го-педагогической и управленческой компетентностей – проведение 

анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных организаций;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разра-

ботке и реализации разнообразных образовательных и социально зна-

чимых проектов; - информирование о наличии возможностей для уча-

стия педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполнение  сайта  ДОО  информацией  о воспи-

тательной деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической ква-

лификации воспитателей;  

- организационно-координационная  работа  при 

проведении воспитательных мероприятий;  

- участие обучающихся в районных и городских, конкур-

сах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение воспита-

тельной деятельности педагогических инициатив;  

- создание  необходимой  для  осуществления воспи-

тательной деятельности инфраструктуры;  

- развитие  сотрудничества  с  социальными 

партнерами;  

- стимулирование  активной  воспитательной дея-

тельности педагогов.   

 

Педагог-

психолог  
- оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований обучаю-

щихся;  

- организация и проведение различных видов воспита-

тельной работы;  

- подготовка  предложений  по  поощрению обучаю-

щихся и педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 



86 

 

Воспитатель, ин-

структор  по 

физической культу-

ре, музыкальный 

руководитель, учи-

тель-логопед. 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской по-

зиции, сохранение и приумножение нравственных, культурных и науч-

ных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОО;  

– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; - внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образовательного процесса;  

– организация  участия  обучающихся  в меро-

приятиях, проводимых районными, городскими и другими структурами 

в рамках воспитательной деятельности.  

Помощник воспи-

тателя  
- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обуча-

ющихся  творчеством,  трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию об-

щей культуры будущего школьника.   

 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируе-

мых личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для вос-

питания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, приня-

тие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, соци-

альная ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками обра-

зовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально до-

ступная для обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ро-

лей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации це-

лей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на прин-

ципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответ-

ственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником рит-

мов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и куль-
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турной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность уча-

стия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, раз-

вивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная орга-

низация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельно-

сти, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических работни-

ков. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, яв-

ляются: 

1) полноценное проживание ребенком с ТНР всех этапов детства (до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится актив-

ным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работ-

ников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образова-

тельных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных 

видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспи-

танию ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях ДОО являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обуча-

ющихся с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в об-

щество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития 

знаний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся с ТНР; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучаю-

щихся, в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

 
 

III. Организационный раздел АОП ДО 
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Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР бази-

руется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 

условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание 

этих условий обеспечивает реализацию не только образовательных прав са-

мого ребенка на получение соответствующего его возможностям образова-

ния, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных 

наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. Поэтому помимо 

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, разработаны соответ-

ствующие локальные акты, обеспечивающие эффективное образование и 

других обучающихся. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ре-

бенка 

 

АОП ДО предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работни-

ков с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

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

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные пока-

затели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих до-

стижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компо-

нентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей фи-

зическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, худо-

жественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его инди-

видуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый об-

разец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятель-

ности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и дет-

ской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоя-

тельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (да-
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лее - ППРОС) в ДОО обеспечивает  реализацию АОП ДО, разработанную в 

соответствии с Программой.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОО обеспечивает и гаранти-

рует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоцио-

нального благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их чело-

веческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддерж-

ку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

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

в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала простран-

ства ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реали-

зации образовательной программы, а также материалов, оборудования и ин-

вентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответ-

ствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентирован-

ного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активно-

сти, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

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

своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотива-

ции непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (закон-

ных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных ини-

циатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение досто-

инства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающе-

го социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и ин-

дивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня ак-

тивности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной тра-

ектории развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обу-

чения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 
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расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудова-

ние, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследова-

тельскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, до-

ступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и сорев-

нованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать дина-

мичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обуча-

ющихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интере-

сов, мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного ис-

пользования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мяг-

ких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах дет-

ской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том чис-

ле обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечи-

вающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных психиче-

ских процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обу-

чающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, 

в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требова-

ниям по обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательно-

го процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных обла-

стях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать фор-

мированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искус-

ств- а; 

ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополу-

чия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических ра-

ботников. 

 

3.3. Создание кадровых, финансовых, материально-технических условий 

реализации АОП ДО 

 

Реализация  АОП ДО обеспечивается созданием в образовательной ор-

ганизации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

Реализация АОП ДО обеспечивается педагогическими, руководящими 

и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответ-

ствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином ква-
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лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работни-

ков образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240), в профессио-

нальных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 авгу-

ста 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 

2015 г., регистрационный N 38575); "Специалист в области воспитания", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный 

N 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвали-

дам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный N 46612). 

В объем финансового обеспечения реализации АОП ДО включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262).. 

Материально-технические условия реализации АОП ДО для обучаю-

щихся с ТНР в  ДОО, реализующей АОП ДО, обеспечивают:  

1) возможность  достижения  воспитанниками  целевых 

 ориентиров  освоения АОП ДО;  

2) выполнение ДОО требований:  

   – санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям  размещения организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

http://internet.garant.ru/document/redirect/199499/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/55171672/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70535556/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71473080/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71166760/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71595630/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71670014/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71670014/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109184
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109185
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• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОО;  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ТНР, в 

т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность.  

ДОО  имеет необходимое для  всех  видов образовательной деятельно-

сти воспитанников с ТНР, педагогической, административной и хозяйствен-

ной деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект АОП ДО (в т. ч. комплект раз-

личных развивающих игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образова-

ние детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятель-

ность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других де-

тей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей сред-

ства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инстру-

менты.  

АОП ДО оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновид-

ности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы.  

АОП ДО предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

АОП ДО предусмотрено также использование ДОО обновляемых обра-

зовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализа-

цию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

3.4. Система коррекционной и образовательной работы в группах ком-

пенсирующей направленности 
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Учебный год начинается первого сентября, длится девять месяцев (до 

первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Как правило, первая половина сентября отводится всеми специалиста-

ми для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивиду-

альной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные мо-

менты, составления и обсуждения со всеми специалистами плана работы на 

первый период работы. 

С октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех группах компенсирующей направленности в соответствии с 

утвержденным планом работы. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, устраиваются зимние кани-

кулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специа-

листами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, орга-

низуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музы-

кальные, физкультурные занятия. 

Основной принцип организации работы – оказание комплексной психо-

лого-педагогической помощи детям, имеющим речевые нарушения. 

 Психолог, логопед и воспитатели, музыкальный руководитель, инструк-

тор по физическому воспитанию осуществляют помощь, как каждому ребен-

ку, так и группе детей, имеющих речевые дефекты: отслеживают процесс 

развития; занимаются глубокой и всесторонней профилактической, коррек-

ционной и развивающей работой с детьми определенного возраста; осу-

ществляют индивидуальную поддержку тех, кто в ней нуждается. 

Логопед выступает как организатор и координатор коррекционных влия-

ний, оказывая необходимую логопедическую помощь. Деятельность педагога 

- психолога направлена на развитие когнитивных процессов, напрямую свя-

занных с речью.  

Воспитатели, узкие специалисты работают в тесном контакте друг с 

другом. Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию 

каждого ребенка и единый стиль работы в целом.  

Сетка НОД составлена так, чтобы каждый ребенок ежедневно был охва-

чен коррекционно-развивающей помощью.  

Количество НОД в неделю не превышает установленных норм. 

В первую половину дня проводятся НОД как с воспитателями, так и с 

учителем-логопедом. Обучение грамоте в группе компенсирующей направ-

ленности организует учитель - логопед. 
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Во вторую половину дня  с детьми педагоги проводят индивидуальную 

работу по заданию учителя-логопеда. 

Педагоги группы  закрепляют приобретенные детьми материал, отраба-

тывают умения до автоматизации навыков, интегрируя коррекционные цели 

и содержание в повседневную жизнь детей (в игровую и трудовую деятель-

ность), в содержание другой детской деятельности  (изобразительная дея-

тельность, наблюдения за окружающим), а также в режимные моменты. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специали-

стов на данной группе у нас в детском саду была выработана следующая си-

стема деятельности: 

1.Воспитатели совместно с учителем-логопедом наблюдают за детьми 

в процессе непосредственно образовательной деятельности. Воспитатели 

изучают детей на повседневной жизни – в процессе проведения режимных 

моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. Результаты об-

суждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во 

главе с администрацией  дошкольного учреждения. Обсуждаются достиже-

ния и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется пер-

спективный план работы по всем видам деятельности детей и по всем раз-

делам программы. 

Учитель-логопед   знает содержание не только тех разделов программы, 

по которым он непосредственно работает сам, но и тех, которые проводит 

воспитатель. В свою очередь воспитатели  знают содержание тех видов рабо-

ты, которые проводит учитель-логопед.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, непо-

средственно образовательная деятельность. 

Данная работа является итогом всей коррекционно-педагогической дея-

тельности с детьми за определенный период.  

4. Тесно взаимодействуем с родителями. 

Основная задача педагогов при организации работы с родителями – по-

мочь им стать заинтересованными, активными и действенными участниками 

образовательного процесса.  

Основными идеями, определяющими содержание взаимодействия педа-

гогов, комплексность коррекционно-развивающей работы с детьми, работы 

по преодолению или предупреждению у дошкольников с отклонениями в 

развитии школьной дезадаптации, являются следующие: 
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1. Единство коррекционных, образовательных и воспитательных задач. 

Принцип коррекционной направленности занятий  и свободной деятельности 

детей.  

2. Развивающий характер работы и формирование качеств личности ре-

бенка.  

3.Воспитание у детей интереса к занятиям, познавательной активности и 

самостоятельности. Опора на личный опыт детей.  

4.Достижение успеха в любой детской деятельности как важнейшее 

средство стимуляции познавательной деятельности детей. 

5. Строгая последовательность в работе.  

6. Разнообразие и вариативность дидактического материала и приемов 

коррекционной работы всех специалистов.  

7. Применение принципа деятельностного подхода, активное использо-

вание различных видов, особенно ведущего вида деятельности в общеразви-

вающих и коррекционных целях.  

8. В коррекционной работе все чаще использовать различные виды про-

дуктивной и игровой деятельности, что позволяет ненавязчиво, опосредован-

но осуществлять коррекционное воздействие в интересной и увлекательной 

форме. 

Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического 

процесса возможно успешное формирование личностной готовности де-

тей с нарушениями развития к школьному обучению, социализации и 

адаптации их в обществе. 

 

 

3.5. Режим и распорядок дня в дошкольных группах компенсиру-

ющей направленности 

  

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна 

и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обес-

печивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утом-

ляемость и перевозбуждение.   

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, условий реализации АООП ДО, потребно-

стей участников образовательных отношений.   

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание 

на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая дея-

тельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), 
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прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонен-

та, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изме-

няются, приобретая новые характерные черты и особенности.   

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособ-

ны, у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система 

условных рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически пере-

ключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно под-

готавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. 

Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они 

становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, 

теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.   

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, 

когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением 

его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно 

и ежедневно.  

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оста-

ваться время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение 

необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки.   

При организации режима следует предусматривать оптимальное чере-

дование самостоятельной детской деятельности и организованных форм ра-

боты с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двига-

тельную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умствен-

ной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организу-

ется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по 

содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 

максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 

чередовании с музыкальной и физической активностью.    

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процес-

са должны соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 

1.2.3685-21  и СП 2.4.3648-20.   

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при нали-

чии условий).  

Согласно пункту 185 СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ни-

же  минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов 

необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (дли-

тельность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.).   

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и ре-

гулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

Согласно пункту 183 СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать 

режим дня в зависимости от типа организации, и вида реализуемых образова-
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тельных программ, сезона года. 

 

  Режим дня на холодный период 

в группах компенсирующей направленности 

                               (для детей с ОНР) 

 
 Режимные моменты Старшая группа Подготовительн

ая к школе группа 

Прием детей, игры, дежур-

ство, утренняя гимнастика 

7.00—8.30 7.00—8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30—8.55 8.30—8.50 

Подготовка к занятиям 8.55—9.00 8.50—9.00 

Логопедическое занятие 9.00—9.20 9.00—9.30 

Первое занятие воспитателя 

(муз. рук.  инстр. по физ. культ.) 

9.30—9.50 9.40—10.10 

Второе  занятие воспитателя 

(муз. рук. инстр. по физ. культ.) 

  10.20—10.50 

Подготовка ко второму зав-

траку, завтрак 

9.50   – 10.20  10.50 – 11.00 

Индивидуальная работа ло-

гопеда с детьми 

10.20—11.30 11.00—12.35 

Игры, подготовка к прогул-

ке, прогулка 

10.20—12.30 10.20—12.35 

Возвращение с прогулки, 

игры, чтение художественной лите-

ратуры 

12.30—12.40 12.35—12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10 12.45—13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.10—15.00 13.15—15.00 

Подъем, закаливающие и 

оздоровительные процедуры 

15.00—15.30 15.00—15.30 

Занятие воспитателя в стар-

шей группе, индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, игры, свободная деятель-

ность детей 

15.30 - 16.15  15.30 – 16.15 

Подготовка к уплотнённому 

полднику, полдник 

16.15 – 16.30  16.15 – 16.30 

Чтение художественной 

литературы 

  16.30 – 16.50 16.30 – 16.50  

Подготовка к прогулке, 

прогулка   

16.50—18.30 16.50 – 18.30 

Возвращение с прогулки, 

игры, уход домой 

 До 19.00 До 19.00 

 

 

Режим дня в группах компенсирующей направленности 

на тёплый период. 
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Режимные моменты Старшая группа Подготовит. группа 

Приём, осмотр, игры, са-

мостоятельная деятель-

ность детей, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.15 - 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на про-

гулке, возвращение с 

прогулки 

9.15-12.00 9.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка к сну, сон, 

постепенный подъем, за-

каливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.30-16.00 15.30-16.00 

Уплотнённый полдник, 

совмещенный с ужином 

16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 

 

 

3.6. Часть АОП ДО, формируемая участниками образовательных отно-

шений. 

Время и сроки реализации парциальных программ 

 

   Парциальная образовательная программа «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». (Ша-

това А.Д., Аксенова Ю.А. и др.) рассчитана на два года и предназначена для 

работы с детьми в старшей и подготовительной группах детского сада.  Реа-

лизуются через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятель-

ную деятельность детей и при проведении режимных моментов. Интегриру-

ется со всеми образовательными областями основной образовательной про-

граммы дошкольного образовательного учреждения ("Познавательное разви-

тие», "Социально - коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Худо-

жественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие»).   
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         Парциальная образовательная программа «Музыкальные шедевры» (О. 

П. Радынова) рассчитана на два  года и    предназначена для работы с детьми 

в старшей и подготовительной группах детского сада. Реализуются через 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность 

детей и при проведении режимных моментов. Интегрируется со всеми обра-

зовательными областями основной образовательной программы дошкольно-

го образовательного учреждения ("Познавательное развитие», "Социально - 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстети-

ческое развитие», «Физическое развитие»).   

 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы (далее — План) содержит 

описание основных дел, событий, мероприятий; направлений и ценностей 

воспитания; участвующих дошкольных групп; сроков; ответственных лиц. 

Все мероприятия проводятся  с учетом Федеральной программы, а так-

же возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей вос-

питанников. 

Знакомство с праздниками и датами, представленными в Плане может 

проходить в различных форматах в зависимости от возраста детей: беседы, 

презентации, игры, тематические дни, тематические недели, проектная дея-

тельность, развлечение, праздник и т.д. на выбор педагога. 

Народные праздники «Масленица» и «Пасха» планируются по кален-

дарю. 

 

 

 

 

 

 



                        Календарный план воспитательной работы МБОУ «ЦО № 12» (МООД ул. Литейная, 30) 

                Народные праздники «Масленица» и «Пасха» планируются по календарю. 
М

ес
я

ц
 Знамена-

тельная дата 
Мероприятия/ 

события/ 

проекты 

Воз-

раст обуча-

ющихся 

Направление вос-

питания/ 

ценности 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

ен
т
я

б
р

ь
 

 

1 сентября:  

День зна-

ний 

Утренник «День знаний» 5-7 лет социальное 

3 сентября: 

День окончания 

Второй мировой 

войны, День соли-

дарности в борьбе 

с терроризмом. 

Беседа с детьми о безопасности, поня-

тии «Родина», 

«мир». 

Показ иллюстраций на тему «Безопасность 

дома и в городе». 

Просмотр мультфильма «Зина, Кеша 

и террористы». 

Показ презентации  «Антитеррор». Безопас-

ность для детей» 

Создание рисунков на тему «мир на земле», 

создание голубей путём оригами, цветных детских 

ладошек. 

Игры-ситуации: «Вызови помощь», «Привлеки 

внимание» и др. 

6-7 лет Познавательное, со-

циальное 

2 неделя 

сентября: 

День города 

Тулы 

«Тула – город мастеров» 

«Тула – земля моя» Выставка детских   

рисунков  

«Мой любимый детский сад». 

«Мой город в будущем». 

Викторины, посвященные Дню города: 

«Тульский край люби и знай» 

«Л.Н. Толстой – наш знаменитый земляк» 

5-7 лет Социальное 

познавательное 

27 сентяб-

ря: День воспита-

Выставка детских рисунков «Любимый человек в детском 

саду». 
5-7 лет социальное/ благодарность, 

дружба 
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теля и всех до-

школьных работ-

ников 

Беседы о труде воспитателя. 

 

Выставка поделок «Щедрая осень» 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
к

т
я

б
р

ь
  

  

1 октября: 

Международный 

день пожилых лю-

дей 

Междуна-

родный день му-

зыки 

Праздник для бабушек и дедушек воспитанников «Старые 

песни о главном»,  

«Спасибо вам, бабушки, дедушки!» 

Разучивание пословиц и поговорок про бабушек.  

Изготовление подарков для бабушек и дедушек.  

«Тепло твоих рук» (Открытки для ветеранов труда). 

 

5-7 лет социальное/ семья, 

благодарность, уважение, 

труд,  

этико- эстетическое 

 

3-е воскре-

сенье октября:  

День отца в 

России 

Беседа: «День отца в России», «Члены моей семьи» 

 Чтение стихов, выставка рисунков.  

Изготовление открыток, стенгазет, коллажей 

Спортивный праздник «День отца» 

5-7 лет 
Социальное/ уважение 

 

последняя 

неделя октября 

Утренник «Праздник осени» 

Развлечение для детей «Встречаем Осенины». 

Конструирование «Грибы наших лесов», 

«Урожай» 

Беседы на тему: «Овощная ярмарка», «Прави-

ла поведения в лесу». 

Тематическая экскурсия в центральный парк 

5-7 лет Этико-эстетическое 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Н
о
я

б
р

ь
  

4 ноября: 

День народного 

единства 

Беседы, викторины. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине» 

Музыкальное развлечение «Мы такие раз-

ные..» 

Разучивание стихов о России. 

Работа с лэпбуком «Наша страна Россия». 

Игра – путешествие «Народы России» 

 

5-7 лет патриотическое, 

этико- эстетическое / Роди-

на, единство, уважение 

 

Последнее 

воскресенье нояб-

ря: День матери в 

Утренник «День матери» 

Беседы на тему: «История возникновения 

праздника», «Мамины профессии» 

5-7 лет познавательное, се-

мейное, патриотическое, 

социальное/уважение, лю-
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России Чтение рассказов, сказок 

Разучивание стихотворений о маме. 

 Рисование «Стенгазета для мамочек» (коллек-

тивная работа) 

Изготовление подарков для мамы 

бовь 

30 ноября: 

день Государ-

ственного Герба 

РФ 

Беседа на тему «Государственные символы 

России». 

Приобщение к социокультурным ценностям 

«Гордо взвейся над страной, Флаг России наш род-

ной!» с использованием ИКТ. 

Оформление уголков патриотического воспи-

тания 

Продуктивная деятельность «Герб РФ» 

5-7 лет познавательное, пат-

риотическое, социаль-

ное/уважение, Родина 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Д
ек

а
б
р

ь
  

3 декабря: 

день неизвестного 

солдата;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междуна-

родный день инва-

лидов 

Просмотр презентации на тему «О героях 

ВОВ». 

Беседы «Их подвиг бессмертен», «Гордимся 

славою предков» 

Книжная выставка в группах, посвященная 

памятной дате – Дню Неизвестного Солдата. 

Чтение рассказов, слушание музыки. 

Спортивные соревнования «Сильны не только 

духом». 

Рассматривание иллюстраций, репродукций 

картин. 

Раскраски «Дни воинской славы».   

С-р игра на прогулке «Защитники крепости». 

 

5-7 лет патриотическое, по-

знавательное, 

физическое / уваже-

ние, благодарность 

 

Беседы «Люди так не делятся...», «Если доб-

рый ты...» 

Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Цветик-семицветик». 

Выставки детских работ «Пусть всегда будет 

солнце», «От сердца к сердцу» 

5-7 лет Социальное/ толе-

рантность, забота 
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5 декабря: 

день добровольца 

(волонтера) в Рос-

сии 

Беседа: «Кто такие волонтеры», «Зачем нужно 

помогать». 

Тематическое развлечение «Мы –  волонте-

ры»; 

Игра «Добрые и милые» ; 

Акция «Поможет тем, кого приручили» 

6-7 лет Социальное, позна-

вательное 

12 декабря: 

день Конституции 

РФ 

Занятия по нравственно-патриотическому раз-

витию    «День Конституции». 

Игра «Плохие и хорошие поступки»  

Творческие коллажи «Моя Россия» 

Акция «Я патриот» 

6-7 лет патриотическое, по-

знавательное, социальное/ 

Родина 

 31 декабря: 

Новый год  

Последняя 

неделя декабря 

Новогодние утренники 

Выставка детского творчества 

Беседы о празднике 

Изготовление подарков и поделок 

5-7 лет  Познавательное, со-

циальное, этико-

эстетическое 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Я
н

в
а
р

ь
 

7 января: 

Рождество Хри-

стово 

Праздник «Рождественские колядки» 5-7 лет Познавательное, 

этико-эстетическое, соци-

альное 

11 января: 

всемирный день 

Спасибо 

Подвижная игра: «Собери слово "спасибо"», 

«Улыбочка и грусть». 

Игры-эстафеты: «Прокати мяч головой», «Пе-

редай мяч над головой». 

Беседа-игра «Волшебное слово». 

Игра: «Доскажи словечко», «Вежливо – не-

вежливо». 

Чтение художественной литературы: «Что та-

кое хорошо, что такое плохо», «История про мальчи-

ка Диму». 

Изготовление открыток «Спасибки» 

5-7 лет Познавательное, со-

циальное 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

8 февраля: 

день российской 

науки 

Музыкальное развлечение «Загадочные гос-

ти». 

«Необычное рядом» (рассматривание экспона-

тов на полочке «неясных» знаний, познавательные 

интеллектуальные игры). 

Тематическая выставка детских энциклопедий 

«Хочу все знать!» 

Тематические прогулки с элементами эври-

стических бесед «Прогулка с Почемучкой» 

Занятия по экспериментальной деятельности 

Просмотр презентаций 

5-7 лет познавательное 

23 февраля: 

День защитника 

Отечества 

Последняя 

неделя февраля 

Утренник «День защитника Отечества». 

Беседа по иллюстрациям,  «Мой папа - самый 

лучший»; 

Беседы о военных профессиях, родах войск  

Спортивный досуг с родителями «Мой папа – 

самый лучший». 

 Изготовление открыток и подарков папам и 

дедушкам ко Дню защитника Отечества.  

5-7 лет  патриотическое, со-

циальное, познавательное, 

этико- эстетическое, физи-

ческое 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
а
р

т
 

8 марта: 

международный 

женский день 

Утренник «Праздник бабушек и мам». 

Музыкальные развлечения «Праздник мам». 

Изготовление подарков для мам. Творческая 

мастерская. 

Выставка совместного творчества «С улыбкой 

от мамы». 

 

 

5-7 лет патриотическое, со-

циальное, познавательное, 

этико- эстетическое 



105 

 

27 марта: 

всемирный день 

театра 

Беседы: «Знакомство с понятием "те-

атр"» (показ слайдов, картин, фотографий), «Виды 

театров. 

Знакомство с театральными профессия-

ми» (художник, гример, парикмахер, декоратор, ко-

стюмер, артист). 

Беседы о правилах поведения в театре. «В гостях у 

сказки». 

«Театр и музыка». 

Художественное творчество «Мой любимый сказоч-

ный герой». 

Показ различных видов театра (пальчиковый, ку-

кольный, би-ба-бо и т.д.) 

5-7 лет речевое, познава-

тельное, этико-эстетическое 
  
  
  
  
  
  
А

п
р

ел
ь

  

7 апреля: 

всемирный день 

здоровья 

Беседы «Профилактика Гриппа, Ковида и 

ОРВИ» 

Профилактические меры при Ковиде. 

 

 

5-7 лет Познавательное, фи-

зическое, социальное 

11 апреля: 

день космонавтики 

Спортивное развлечение «Юные космонав-

ты».  

Выставка детского творчества «Неизведанный 

космос» 

Беседы, презентации, просмотр видеофильмов 

Проект «Этот удивительный космос» 

 

5-7 лет Познавательное, 

патриотическое, физиче-

ское 

 

22 апреля: 

международный 

день Земли 

Беседы на тему «Планета Земля». 

Дидактическая игра «Это зависит от каждого 

из вас». 

Просмотр видеофильмов «Жители планеты Земля».  

Продуктивная деятельность «Мы жители Земли», 

«Глобус» 

Чтение художественной литературы 

5-7 лет Познавательное, со-

циальное 
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 М

а
й

  
1 мая: 

праздник весны и 

труда 

Слушание и исполнение песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне. 

Знакомство с пословицами и поговорками о 

труде. 

Выставка рисунков на тему «Праздник Весны 

и Труда». 

5-7 лет трудовое, познава-

тельное 

9 мая: День 

Победы 

Праздник «День Победы».  

Экскурсии, возложение цветов. 

Акция «Бессмертный полк» (в том числе он-

лайн) 

Оформление выставки детского творчества в 

холле детского сада «Спасибо за мир!» 

Беседы, просмотр презентаций, занятия по те-

ме, чтение художественной литературы 

 

5-7 лет 

 

     

 

 

Познавательное, 

патриотическое 

социальное/ Родина, 

память, гордость, семья, 

уважение, семья 

Последняя 

неделя мая 

Праздник «Выпускной: прощание с детским 

садом» 

 

6-7 лет  Этико-эстетическое 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

И
ю

н
ь

  
 

1 июня: 

день защиты детей 

Праздник «Детством надо дорожить» 

Конкурс рисунков на асфальте 

 

5-7 лет 

 

 

Социальное/дружба 
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6 июня: 

день русского язы-

ка, день рождения 

А.С. Пушкина 

Беседа на тему «О русском языке». 

Развивающая игра «Дружба, или Какая кар-

тинка…» 

Просмотр видеофильма.  

Игра-кричалка «Я начну, а ты – продолжи!» 

Русская народная игра «Заря-заряница». 

Разучивание потешек 

Беседы, просмотр презентаций о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина  

Чтение произведений А.С. Пушкина 

Рисование по мотивам сказок А.С. Пушкина 

 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное, 

патриотическое, этико-

эстетическое 

12 июня: 

день России 

Тематические занятия, познавательные беседы 

о России, о столице Родины Москве, 

государственной символике, малой родине. 

Всероссийская акция «Мы – граждане Рос-

сии». 

Стихотворный марафон о России. 

Выставка детских рисунков «Россия — гор-

дость моя!», «Символы России». 

Экскурсии в мини-музей о России . 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

познавательное, пат-

риотическое, 

социальное 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

И
ю

л
ь

  

8 июля: 

день семьи, любви 

и верности 

Беседы «Моя семья». Профессии моих родите-

лей. 

Праздник «День семьи, любви и верности». 

Творческая мастерская «Ромашка на счастье». 

Презентация «Герб моей семьи». 

 

 

5-7 лет этико- эстетическое, 

социальное/ семья, любовь, 

забота 
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30 июля: 

день военно-

морского флота 

РФ 

Беседа на тему: «Виды транспорта», «Симво-

лика ВМФ», «Одежда моряков». 

Продуктивная деятельность. 

Игры-эксперименты: «Морская вода и ее свой-

ства», «Окрашивание морской воды», «Кристаллиза-

ция соли в процессе нагревания», «Тонет — не то-

нет». 

Просмотр мультфильмов о морских приключениях. 

5-7 лет Познавательное, со-

циальное, патриотическое 
  
  
  
  
  
  
  
 А

в
г
у
ст

  

12 августа: 

день физкультур-

ника 

Эстафеты и спортивные соревнования 

 

Музыкально-физкультурный досуг «День физ-

культурника». 

 

 

5-7 лет физическое и 

оздоровительное, 

этико- эстетическое 

22 августа: 

день государ-

ственного флага 

РФ 

 

Продуктивная деятельность «России часть и 

знак — красно-синий-белый флаг». 

Беседы, чтение стихотворений, просмотр пре-

зентаций. 

Дидактические игры. 

5-7 лет патриотическое 
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IV. Краткая презентация АОП ДО 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей,  на которые  ориентирована  

АОП ДО 

 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр 

образования № 12» функционирует 2 группы компенсирующей направлен-

ности для детей с ОНР .  

Комплектование групп осуществляется детьми от 5 до 7 лет по возраст-

ному принципу, а также по заключению психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом воз-

раста. 

 

Группы функционируют в режиме 12-ти часового пребывания детей, при 

5-дневной рабочей неделе: с понедельника по пятницу, с 7.00 до 19.00 часов.  

  

4.2. Используемые примерные программы 

 

Программа разработана на основе ФГОС ДО и Федеральной адаптиро-

ванной образовательной программы дошкольного образования (ФАОП ДО). 

При этом ФАОП ДО определяет объем обязательной (инвариантной) части 

этих программ, который не должен быть менее 60% от общего объема про-

граммы, вариативная часть программы (часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений) составляет 40%. Обе части являются взаимодо-

полняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стан-

дарта.  

В части АОП ДО, формируемой участниками образовательных отно-

шений учтены основные положения: 

Примерной парциальной образовательной программы «Экономическое 

воспитание дошкольников: предпосылки формирования финансовой грамот-

ности» (Шатова А.Д., Аксенова Ю.А.); 

 

- Парциальной образовательной  программы «Музыкальные шедевры» (О. П. 

Радынова) 
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4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников ДОО 

 

  Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.   

     Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование 

родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, сайт МБОУ «ЦО №12»); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- 

классов, тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в 

занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности, в разработке проектов). 

    Благодаря разностороннему взаимодействию ДОО с родителями своих 

воспитанников повышается качество образовательного процесса и 

происходит сближение всех участников образовательного процесса, 

развивается творческий потенциал детей и нереализованный потенциал 

взрослых. 

     Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения 

родителей в жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания 

им консультативной помощи, формирование представлений об основных 

целях и задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли духовного, 

нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, 

способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

      Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает 

основу интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает 

разнообразные потребности и способности, способствует сотворчеству 

детей и взрослых.  

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное 

проведение русских народных праздников, посиделок в гостиной. 

Ежегодно проводятся мероприятия, в которых родители принимают 

активное участие. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

1 "День открытых дверей" Сентябрь  

2 Акция «Посади дерево» Октябрь  

3 «Посиделки» Январь  

4 «Масленица» Март  

5 «Весенний праздник» Апрель  

6 «День семьи, любви и верности» Июнь  

 

Основные практические формы взаимодействия ДОО с семьёй 

 

Знакомство 

 с семьёй 

Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование   

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, информаци-

онные стенды, создание памяток, СМИ, сайт МБОУ 

«ЦО №12», организация выставок детского творче-

ства, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, «Неделя профмастерства» 

Образование ро-

дителей 

Лекции, семинары, обучающие курсы по детской 

психологии и педагогике, семинары-практикумы. 

мастер-классы, тренинги, создание родительской 

библиотеки в группах. 

Совместная дея-

тельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акци-

ях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности, в раз-

работке проектов, кружковая работа. 

 

 

АОП ДО опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного об-

разования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплифика-

цию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов дет-

ской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности 

как ведущей в дошкольном детстве.    

Содержание АОП ДО обеспечивает учет национальных ценностей и тради-

ций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоцио-

нального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 
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ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд).  
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