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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитателя для детей со сложными дефектами, (далее «Программа»), 

разработана на основе «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (для детей с задержкой психического развития, 

умственной отсталостью, сложными дефектами») Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида Центрального района Санкт- 

Петербурга «ДОГ «Берёзка» и в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 (с 

изменениями и дополнениями от 21.01.2019г., 08.11.2022г.); Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденную приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022г. № 

1022 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2023г., 

регистрационный N 72149); использует парциально Программу дошкольного образования для детей с 

интеллектуальной недостаточностью «Диагностика – развитие – коррекция» авторов: Л.Б.Баряевой, 

О.П.Гаврилушкиной, А.Зарин, Н.Д.Соколовой. 

В последние годы в системе образования России происходят существенные изменения, которые 

касаются содержания образования, которое в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

обновляется и упорядочивается посредством введения государственных стандартов и Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Настоящая «Программа» является целостной и комплексной как по содержанию, так и по 

построению. Содержание программного материала построено в соответствии с принципом 

концентричности. Кроме того, в программе прослеживаются и линейные, межпредметные связи между 

разделами. В одних случаях эта связь тематическая, а в других общность по педагогическому замыслу. 

Таким образом, обеспечивается повторность в обучении детей, что позволяет формировать у них 

достаточно прочные знания и умения. 

«Программой» определены цели и задачи воспитания и обучения дошкольников со сложными 

дефектами до 8 лет. 

«Программа» составлена с учётом специфических особенностей моторно-двигательного, 

эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, эстетического и социально-личностного развития 

ребёнка со сложными дефектами; ведущих мотивов и потребностей дошкольника. Характера ведущей 

деятельности; типа общения и его мотивов; социальной ситуации развития ребёнка. 

Особенностью «Программы» является распределение материала не по годам обучения, а по 

этапам. 

Использование «Программы» предполагает большую гибкость. Время освоения содержания 

каждого этапа строго индивидуально и зависит от целого комплекса причин, определяющих структуру 

нарушения у конкретного ребёнка. Так, дети со сложными дефектами могут освоить один или два этапа 

обучения в течение 3-4 или 5 лет пребывания в ДОУ. Для детей, которые в ходе коррекционного 

обучения продвигаются значительно быстрее других, конструируется индивидуальная коррекционно- 

образовательная программа, которая может выходить за рамки предлагаемого содержания. 

Переход с одного этапа к другому осуществляется на основе результатов обязательного полного 

психолого-педагогического обследования детей Концентрическое построение программы позволяет 

повторять материал, продолжать обучение ребёнка на следующих этапах при должной психолого- 

педагогической поддержке. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования (в том числе и по коррекционному 

направлению дошкольного образования) объектом стандартизации являются коррекционно- 

развивающие условия, которые создаются в процессе воспитания и обучения. В отличие от школьных 
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стандартов, в которых определены требования к знаниям и умениям учеников, дошкольные 

образовательные стандарты «измеряют» работу взрослых (под основными условиями понимается 

качество взаимодействия взрослых с детьми, предметно-развивающей среды, программно- 

методического обеспечения). 

Поэтому жёстко формулировать требования к развитию ребёнка со сложными дефектами 

считается неправомерным. 

Мы допускаем, что уровень «достижений» некоторых детей даже к началу школьного обучения 

может быть более чем скромным. Подлинным достижением является социально-личностная 

реабилитация детей, овладение ими социально-бытового и коммуникативного поведения. 

Ни одно нарушение развития не даёт такого разнообразия искажения психики, как раннее 

органическое поражение центральной нервной системы. В связи с этим, определение уровня 

достижений в усреднённом виде для всей популяции этих детей на каждом этапе обучения 

противоречит сформулированным выше принципам программы. 

Распределение материала по этапам даёт возможность в соответствии с онтогенетическим 

принципом строить коррекционно-образовательную работу в начале каждого последующего года 

обучения. Это позволяет детям восстановить утраченное, забытое. Сделать процесс развития 

целостным, а обучение непрерывным. 

При раннем органическом поражении центральной нервной системы более всего страдают 

биологический фактор и фактор активности. Поэтому «социальная ситуация развития», педагогические 

условия, в которых находится ребёнок, должны быть фактически «провоцирующими» развитие. «Зона 

ближайшего развития» может возникнуть и сформироваться у них только при ведущей роли взрослого. 

В «Программе» определены базовые направления педагогической работы, обеспечивающие 

целостность, всесторонность и гармоничность развития личности ребёнка дошкольного возраста со 

сложными дефектами. Предлагаемое содержание основных направлений педагогической работы, 

условия и формы его реализации позволяют решать в единстве коррекционно-развивающие задачи, к 

которым относится физическое и моторно-двигательное, эмоциональное, сенсорное, умственное, 

социально-личностное, коммуникативное, речевое, эстетическое развитие ребёнка. 

Практическая реализация этих задач осуществляется в процессе физического воспитания, 

формирования механизмов предметной и игровой деятельности как ведущих видов деятельности в 

раннем и дошкольном детстве, продуктивных видов (рисования, лепки, аппликации, конструирования, 

элементарного труда), ознакомление с окружающим, развития речи, формирование элементарных 

математических представлений, музыкального воспитания. 

Все направления коррекционно-образовательной работы являются взаимосвязанными и 

взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются комплексно во всех используемых 

формах его организации. 

Программа составлена с учётом характера ведущей деятельности, структуры и степени 

выраженности нарушения, ведущих мотивов и потребностей ребёнка в различные периоды детства, 

целей дошкольного воспитания. 

 
1.1.1. Цели и задачи Программы 

 
Ведущей целью программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения. 
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Основной целью данной программы является создание условий для развития 

эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребёнка и формирование его 

позитивных личностных качеств. 

 

 
Задачи: 

 Развивать психические процессы у детей; 

 Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития; 

 Развитие индивидуальных качеств и возможностей каждого ребенка; 

 Провести профилактику вторичных отклонений в развитии детей. 

 Формировать у ребенка представления о самом себе, осознание своих качеств и возможностей; 

 Учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, жалость, 

сочувствие); 

 Формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 Формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам общения и 

поведения; 

 Обучать детей навыкам партнёрства в игре и совместной деятельности, учить обращаться к 

сверстникам просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других видах деятельности; 

 Учить детей пониманию того, что окружающие их предметы имеют различные свойства: цвет, 

форму, величину, качества поверхности; 

 Учить детей дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки 

явлений природы; 

 Формировать у детей обобщённые представления о некоторых свойствах и качествах предметов; 

 Формировать у детей целостное представление о предметах (один и тот же предмет может иметь 

разные свойства); 

 Учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

 Расширять и углублять математические представления детей. Учить пользоваться условными 

символами при решении арифметических задач. 

 Знакомить с цифрами в приделах пяти; 

 Продолжать формировать измерительные навыки. Знакомить детей с использованием составных 

мерок; 

 Продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и явлений, 

объектах живой и неживой природы; 

 Формировать у детей представления о видах транспорта; 

 Закреплять у детей представления о времени и расширять умение соотносить свою деятельность с 

категорией времени; 

 Развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками; 

 Закреплять умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими формами; 

 Формировать у детей понимание значения глаголов и словосочетаний с ними в настоящем, 

прошедшем и будущем времени; 

 Продолжать учить детей рассказыванию об увиденном, придумывать различные рассказы по 

наглядной модели-схеме; 

 Закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей деятельности; 

 Продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении и на специально 

организованных занятиях; 

 Продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденное 

ими во время экскурсий, в процессе наблюдений, закреплять умение оборудовать игровое 

пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заместителей; 

 Закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 
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 Знакомить детей с материалами (ткань, кожа, нитки, соломка) и их свойствами; 

 Продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить 

рабочее место и приводить его в порядок; 

 Воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой деятельности; 

 Знакомить детей с новыми художественными жанрами, готовить детей к восприятию переносного 

значения слов в некоторых пословицах и отдельных выражениях; 

 Закреплять интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом художественных 

произведений вместе со всей группой сверстников; 

 Воспитывать эмоциональное отношение к природе и дизайну своего быта, формировать 

эстетическое восприятие окружающего мира; 

 Учить детей в сотворчестве с педагогом и другими детьми выполнять коллективные работы по 

рисованию, лепке, аппликации; 

 Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через организацию 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, 

продуктивной, музыкально-художественной деятельности и чтение художественной литературы; 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных 

областей; 

 Реализовывать формы организации совместной взросло-детской (партнёрской) деятельности в ходе 

организованной образовательной деятельности (ООД), самостоятельной деятельности, режимных 

моментах, работе с родителями. 

 
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

 - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;

 - создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

 - максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

 - творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;

 - вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

 - уважительное отношение к результатам детского творчества;

 - единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;

 - соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.

 
Условия реализации программы: 

 Необходимым условием реализации программы является взаимодействие специалистов 

ДОУ, обладающие необходимыми знаниями о характерных особенностях детей в особенности с 

ОВЗ, о современных формах и методах работы с различными категориями детей. Программа 

составлена с учетом возрастных и специфических особенностей детей.

 Объем программы. Программа рассчитана на комплекс занятий осуществляемых в течение 

учебного года.

 Формы занятий: групповая, подгрупповая, индивидуальная.

 Время проведения подгрупповых занятий: от 15-25 минут в зависимости от уровня 

развития детей;
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 Возраст: 3-8 лет.

 

 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Принципы построения коррекционной программы. 

 Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.

 Единство диагностики и коррекции.

 Учёт возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка.

 Комплексность методов психологического воздействия.

 Возрастание сложности.

 Учет объема и степени разнообразия материала.

 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых,

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

 Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития.

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества с 

взрослыми и

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей/законных представителей, педагогических и иных работников Организации) и детей.

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
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ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

 Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и
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потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 
1.2. Планируемые результаты 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 
1.2.1. Целевые ориентиры I–II года обучения 

 демонстрировать эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое обращение знакомого 

взрослого;

 давать позитивное двигательное подкрепление эмоциональной реакции;

 давать положительный эмоциональный отклик на появление близких взрослых (матери, отца, 

бабушки, дедушки);

 понимать указательный жест руки и указательного пальца взрослого, поворачивать голову в 

указанном направлении;

 демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым: принимать помощь взрослого, 

разрешать дотрагиваться до своих рук, принимать поглаживание по голове, выполнять со взрослым 

совместные действия (мытье рук, пользование ложкой, рисование мелом, карандашом, раскатывание 

теста и т. д.);
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 фиксировать взгляд на яркой звучащей игрушке и во время действий с ней, прослеживать ее 

перемещение по горизонтали и вертикали на расстояние до 30 см;

 откликаться на свое имя;

 называть свое имя;

 узнавать себя в зеркале, на индивидуальной фотографии;

 положительно реагировать на приход в группу воспитателя и взаимодействовать с ним;

 положительно реагировать на одного из сверстников (друга, подругу), выделять его среди других 

детей, находиться рядом, не причиняя друг другу вреда и не создавая дискомфорта;

 выполнять предметно-игровые действия с игрушками и предметами из ближайшего окружения;

 выполнять по речевой инструкции 3-4 элементарных действия с игрушками;

 выполнять действия по показу взрослого; бросать мяч в цель двумя руками; ловить мяч среднего 

размера; ходить друг за другом;

 вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному; бегать вслед за воспитателем;

 прыгать на месте по показу воспитателя (или по подражанию); ползать по скамейке произвольным 

способом; перелезать через скамейку; проползать под скамейкой; удерживаться на перекладине (10 

с); выполнять речевые инструкции взрослого;

 воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе взрослого: «Возьми 

чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»;

 различать свойства и качества предметов: мокрый - сухой, большой - маленький, сладкий - горький, 

горячий - холодный;

 воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества предметов (большой

— маленький, горячий — холодный, кубик - шарик); 

 сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой кубик»;

 дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных инструментов (выбор из 

трех);

 складывать разрезную картинку из двух частей;

 учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой деятельности (шарик 

катится; кубик стоит, не катится; большой домик для большой матрешки, маленький — для 

маленькой);

 дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из двух-трех предметов или 

картинок);

 выделять 1, 2 и много предметов из группы;

 соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев;

 различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный, 

употреблять в речи названия количеств;

 находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей обстановке;

 составлять равные по количеству группы предметов;

 понимать выражение столько ..., сколько ....

 пользоваться невербальными формами коммуникации;

 использовать руку для решения коммуникативных задач;

 пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки;

 проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и предметами) и рассказывать 

об окружающем;

 слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, рассказам, стихам, потешкам, 

песенкам;

 воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы;



11 
 

 выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые вопросы о себе и 

ближайшем окружении;

 эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, принимая на себя определенную роль 

в знакомой игре;

 играть небольшими группами, подчиняясь сюжету игры;

 по предложению педагога и воспитателя выполнять знакомые роли;

 воспроизводить усвоенные цепочки действий по всем указанным в программе темам;

 вводить в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет;

 участвовать под руководством взрослого в драматизации знакомых сказок;

 лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, используя приемы 

вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, пирамидка из шаров);

 давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая ее с 

образцом, при этом пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой;

 обыгрывать лепные поделки в свободной деятельности;

 наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом (фрукты или овощи);

 наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета;

 составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей, называть его;

 по наводящим вопросам давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом, 

пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой;

 адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать, изображать знакомые предметы;

 обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру;

 проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии различными изобразительными 

средствами;

 соотносить рисунки с реальными объектами, называть их;

 положительно относиться к результатам своей работы;

 создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех элементов, из различного 

строительного материала по образцу, играть с ними;

 называть основные детали, использованные при создании конструкций;

 позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании и игре с использованием 

построек;

 узнавать и называть знакомые постройки и конструкции;

 передавать простейшие пространственные отношения между двумя или несколькими объемными 

объектами;

 отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания постройки;

 различать знакомые музыкальные произведения, эмоционально реагировать действием, жестом и 

словом на звучание знакомой мелодии (выбор из двух);

 узнавать знакомые мелодии, прислушиваться к словам песен, подпевать отдельные слова и слоги 

песен;

 выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, бегать);

 сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических видов 

деятельности;

 участвовать в коллективной досуговой деятельности.

 
1.2.2. Целевые ориентиры  III - IV года обучения 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании;

 благодарить за услугу, подарок, угощение;

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуациях;
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 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;

 выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в соответствии с 

жизненной ситуацией, в социально приемлемых границах;

 устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, 

вызвавшей его, отражая это в речи или в пантомимике;

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны 

окружающих;

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;

 начинать и продолжать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми;

 владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций (пригласить 

взрослого, уступить сверстнику);

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, обращаться к ним с 

просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности;

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных в живом 

уголке, полить растения, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль;

 уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам;

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с предметами;

 попадать в цель с расстояния 5 м;

 бросать и ловить мяч;

 находить свое место в шеренге по сигналу;

 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп;

 согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами;

 перестраиваться в колонну и парами в соответствии со звуковыми сигналами;

 ходить по наклонной гимнастической доске;

 лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на соседний пролет стенки;

 ездить на велосипеде (трехили двухколесном);

 ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали;

 прыгать на двух ногах и на одной ноге;

 выполнять и знать комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня;

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре;

 соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями (выбор из трех- 

четырех);

 дорисовывать недостающие части рисунка;

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям;

 соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном;

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела;

 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной и 

игровой деятельности;

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности;

 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, вкус;

 воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3);

 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки явлений 

природы;

 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, 

отвлекаясь от других признаков;
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 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов в 

деятельности;

 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении;

 пользоваться простой схемой-планом;

 осуществлять количественный счёт в прямом и обратном порядке, счет от средних членов ряда, 

порядковый счет в пределах семи;

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, при разном 

их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму;

 осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие;

 определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; решать задачи по 

представлению и отвлеченно в пределах пяти;

 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь использовать 

составные мерки;

 дети должны усвоить представление о сохранении количества; знать цифры от нуля до пяти, 

соотносить их с числом предметов;

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях;

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью;

 употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием уменьшительно- 

ласкательных суффиксов;

 понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, между;

 использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном числе;

 использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени;

 строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех предложений;

 читать наизусть 2-3 разученных стихотворения;

 отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее основных персонажей;

 знать 1-2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку;

 планировать в речи свои ближайшие действия;

 составлять предложения из двух и более слов (длинные и короткие предложения) по действиям 

детей с игрушками и сюжетным картинкам;

 определять количество слов в предложении и место слов в предложении;

 делить слова на слоги (части), определять количество слогов в слове;

 определять первый звук (а, у, и, о, м, ш, р, к, с) в слогах и словах; соотносить звуки (а, у, и, о, м, ш, 

р, с, к) с буквой;

 играть в коллективе сверстников;

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление);

 отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное во время экскурсий и в 

процессе наблюдений;

 участвовать в знакомых сюжетно-ролевых играх («Семья», «Магазин», «Больница»,

«Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»); 

 передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки животного, 

особенности его поведения;

 использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе игры;

 самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности;

 обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета;

 создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними;

 передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма - круглый, 

овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер



14 
 

- большой, средний, маленький, длинный, короткий; пространственные отношения - вверху, внизу, 

слева, справа; 

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей работе и 

работам сверстников;

 участвовать в создании коллективных лепных поделок;

 ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая по образцу: вверху, внизу, посередине, 

слева, справа;

 правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную инструкцию 

взрослого;

 выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой инструкции 

взрослого;

 рассказывать о последовательности действий при выполнении работы;

 давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая их с образцом, с наблюдаемым 

предметом или явлением;

 готовить рабочее место к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности; пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями — 

карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, 

тряпочкой для кисточки;

 создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого содержания;

 выполнять рисунки по предварительному замыслу;

 участвовать в выполнении коллективных изображений;

 эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в композициях, 

оригинальных изображениях;

 рассказывать о последовательности выполнения работы;

 различать конструкторы разного вида и назначения;

 создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные конструкции, выполняемые детьми в 

течение года;

 создавать постройки по образцу, представлению, памяти, речевой инструкции (из 6—7 элементов);

 выполнять постройки по предварительному замыслу;

 участвовать в выполнении коллективных построек;

 рассказывать о последовательности выполнения работы;

 эмоционально реагировать на содержание знакомых музыкальных произведений;

 различать музыку различных жанров (марш, колыбельная, песня, танец, русская плясовая);

 называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной инструмент 

со звучанием, соответствующим характеру сказочного персонажа;

 называть разученные музыкальные произведения;

 выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером - ребенком и взрослым;

 участвовать в коллективных театрализованных представлениях;

 дети должны иметь элементарные представления о театре.

 
Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы следующие 

требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, 

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей 
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- обязательное требование - включение описания объекта, форм, периодичности и содержания 

мониторинга. 

 

 

 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Общие положения 

 
Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления – познавательно - речевое и особенностей ДОУ, с учетом специфики детского 

коллектива (группы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог опирается на эталоны психического развития, описанные в 

детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация 

на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет 

подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют в конечном счете 

на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа 

проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные 

отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на консультацию к 

специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения 

психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая 

работа с данными детьми строится на основе полученного заключения. 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развитии 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
Программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием 

следующих образовательных областей: 

• Физическое развитие; 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: здоровье и 

физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с направлениями социально – 

коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие имеет направления 

коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Познавательное» и « Речевое» развитие. 

Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя формирование 

элементарных математических представлений и окружающий мир. 

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской речи в 

большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлениями. 
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Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» состоит из направлений 

– музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и интегрирует со всеми 

образовательными областями и их направлениями. 

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных достижений 

детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных общеобразовательных 

стандартов дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства 

образования и науки РФ). 

В каждом разделе обоснованы концептуальные подходы к воспитанию и обучению детей 

дошкольного возраста и даны итоговые показатели развития ребенка в разные возрастные периоды. 

Содержание разделов программы изложено с учетом следующего алгоритма: 

 дана краткая аннотация каждому разделу и подразделам программы, характеризующая значимость 

данного вида деятельности для развития ребенка и коррекции имеющихся отклонений;

 определены задачи коррекционно-воспитательной работы с детьми по данному разделу на каждый 

год пребывания ребенка в детском учреждении;

 сформулированы задачи обучения и воспитания детей на каждый квартал учебного года;

 предложены темы для планирования и проведения групповых и подгрупповых занятий с детьми в 

процессе работы по данному разделу;

 определены возрастные показатели потенциальных возможностей и достижений ребенка по всем 

годам обучения в каждом из разделов, представленных в программе.

2.2.1. Задачи обучения и воспитания детей I – II года обучения 

Физическое развитие 

 Учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит.

 Учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой инструкции 

взрослого.

 Формировать у детей интерес к участию в подвижных играх.

 Обучать правилам некоторых подвижных игр.

 Учить детей бросать мяч в цель двумя руками.

 Учить детей ловить мяч среднего размера.

 Учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку -веревке, ленте, палке.

 Учить детей ходить по дорожке и следам.

 Учить детей бегать вслед за воспитателем.

 Учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками.

 Учить детей ползать по гимнастической скамейке.

 Формировать у детей умение проползать под скамейкой.

 Учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе.

 Учить детей подтягиваться на перекладине.

 Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта с взрослым.

 
Социально-коммуникативное развитие 

 Формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию (эмоционально, 

словесно, действиями).

 Продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье.

 Продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах.

 Учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях.
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 Закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, туловище, живот, 

спина, руки, ноги, пальцы).

 Учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на голове - 

волосы.

 Учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, делают; глаза 

смотрят; уши слушают.

 Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик, сидеть 

на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при одевании на 

прогулку и т. п.

 Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников.

 Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в совместные 

действия с ним.

 Формировать у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным способам действий с ними.

 Учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы, 

эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер.

 
Познавательное развитие 

 Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона.

 Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно, двигательно, на слух и 

на вкус свойства предметов.

 Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий — твердый, мокрый - сухой, 

большой - маленький, громкий - тихий, сладкий — горький.

 Учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а затем в 

отраженной речи).

 Формировать у детей поисковые способы ориентировки - пробы при решении игровых и 

практических задач.

 Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной деятельности - в 

игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной

деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

 
Речевое развитие 

 Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице 

партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно-игровые действия со 

сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «дай», «на», «возьми», 

понимать и использовать указательные жесты.

 Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, 

направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами.

 Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со взрослыми и 

сверстниками.

 Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками и 

предметами и к называниям этих действий.

 Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать:

«Что с ним можно делать?»). 

 Формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое можно отразить в 

собственном речевом высказывании.

 Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности детей.

 Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении.
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Художественно-эстетическое развитие 

 Воспитывать у детей интерес к процессу лепки. Учить детей проявлять эмоции при работе с 

пластичными материалами (глина, тесто, пластилин).

 Формировать у детей представление о поделках как об изображениях реальных объектов.

 Знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, пластилин 

мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные формы).

 Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать действия по 

подражанию и по показу.

 Учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми движениями, 

соединять части, плотно прижимая их друг к другу.

 Приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не разбрасывать глину (тесто, 

пластилин).

 Учить детей правильно сидеть за столом.

 Воспитывать у детей умение аккуратного выполнения работы.

 Учить детей называть предмет и его изображение словом.

 Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее результатам.

 Воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций.

 Формировать у детей представление об аппликации как об изображении реальных объектов.

 Учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и показу.

 Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать действия по 

подражанию и показу.

 Учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги.

 Знакомить детей с основными правилами работы с материалами и инструментами, необходимыми 

для выполнения аппликации.

 Учить детей называть предмет и его изображение словом.

 Закреплять у детей положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам.

 Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными средствами - фломастерами, 

красками, карандашами, мелками.

 Учить детей правильно сидеть за столом при рисовании.

 Формировать у детей представление о рисунке как об изображении объектов и явлений природы.

 Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании различными 

средствами, соотносить графические изображения с реальными объектами и явлениями природы.

 Учить детей правильно действовать при работе с изобразительными средствами — рисовать 

карандашами, фломастерами, красками, держать кисточку, надевать фартук при рисовании красками, 

пользоваться нарукавниками.

 Учить детей способам обследования предмета перед рисованием (обведение по контуру).

 Учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, мелками, 

карандашом и красками.

 Учить детей называть предмет и его изображение словом.

 Закреплять положительное эмоциональное отношение детей к самой деятельности и ее 

результатам.

 Учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой.

 Формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным постановкам и 

театрализованной деятельности.
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 Приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и кукольного 

театра.

 Развитие умений вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые музыкальные 

произведения.

 Развитие умений прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельные слова и слоги 

песен, использовать пение как стимул для развития речевой деятельности.

 Развитие ритмичности движений, умений ходить, бегать, плясать, выполнять простейшие 

танцевальные движения под музыку.

 Формирование практических навыков участия в музыкально-дидактических играх, навыков 

сотрудничества со сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических видов 

деятельности.

 Приобщение детей к участию в коллективной досуговой деятельности.

 Формирование индивидуальных художественно-творческих способностей дошкольников.

 Формировать у детей эмоциональное восприятие литературных произведений и интерес к ним.

 Развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание.

 Вырабатывать умение слушать рассказы или тексты вместе с группой сверстников.

 Учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, сказок.

 Вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных произведений, стихов 

и песенок.

 Учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные произведения и их 

героев.

 Стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок.

 Учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев произведений и отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстрации.

2.2.2. Задачи обучения и воспитания детей III - IV года обучения 

Физическое развитие 

 Учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с

предметами. 

 Учить детей попадать в цель с расстояния 5 м.

 Продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера.

 Учить детей находить свое место в шеренге по сигналу.

 Учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп.

 Учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами.

 Продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами в соответствии со звуковыми 

сигналами.

 Учить детей ходить по наклонной гимнастической доске.

 Учить детей лазать вверх и вниз по шведской стенке, перелезать на соседний пролет стенки.

 Продолжать учить детей ездить на велосипеде.

 Учить детей ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали.

 Закреплять у детей умение прыгать на двух ногах и на одной ноге.

 Продолжать обучать выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и разминки в течение 

дня.

 Формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, умение предлагать 

сверстникам участвовать в играх.
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Социально-коммуникативное развитие 

 Учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, жалость, 

сочувствие).

 Учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, 

вызвавшей это состояние.

 Формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий.

 Учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к ребенку со стороны окружающих.

 Учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого или 

сверстника.

 Формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, бурное 

выражение радости).

 Формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам общения и 

поведения.

 Формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близким 

взрослым.

 Формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных ситуаций.

 Обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить обращаться к 

сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других видах

деятельности. 

 Продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности (уборка 

игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка 

посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка лука и 

цветов в детском саду, на приусадебном участке и др.).

 
Познавательное развитие 

 Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями 

(выбор из четырех-пяти).

 Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие части из 

четырех-пяти элементов; дорисовывать недостающие части или детали рисунка.

 Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, расположенным в 

беспорядке: по картинке, разрезанной на две-три части (мячик, шарик с веревочкой, бублик, 

колечко).

 Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы по образцу (выбор из четырех).

 Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой — эталоном.

 Учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами.

 Продолжать формировать у детей представление об относительности величины: один и тот же 

предмет может быть по отношению к одним предметам маленьким, а по отношению к другим - 

большим (длиннее - короче, выше - ниже).

 Продолжать формировать у детей ориентировку в схеме собственного тела, продолжать 

формировать ориентировку в пространстве.

 Продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о 

цвете в продуктивной и игровой деятельности.

 Учить детей использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности (игровой, 

изобразительной, трудовой).

 Закрепить у детей представления о цветовом своеобразии различных времен года (каждое время 

года имеет свой определяющий цвет: весна зеленая, лето красное, осень желтая, зима белая).
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 Учить детей пониманию того, что окружающие их предметы имеют различные свойства: цвет, 

форму, величину, качества поверхности.

 Учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний.

 Учить детей дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки 

явлений природы.

 Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков.

 Формировать у детей целостное представление о предметах: подвести детей к пониманию того, что 

один и тот же предмет может иметь разные свойства (яблоко — большое и маленькое, сладкое и 

кислое, зеленое и желтое).

 Формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов 

(«Что бывает желтым?» - «Солнце, цыпленок, одуванчик, подсолнух, лимон». «Что бывает 

круглым?» - «Мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко, помидор» и т. д.).

 Формировать у детей представление об общих определенных признаках, характерных для

предметов или объектов этого вида (птицы имеют крылья, клюв, две лапы, тело покрыто перьями, 

летают; деревья имеют корень, ветки, листья, растут; животные имеют туловище, голову, хвост, 

лапы, едят, ходят, бегают и т. д.). 

 
Речевое развитие 

 Развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками.

 Продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи.

 Закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими формами.

 Продолжать формировать у детей грамматический строй речи.

 Формировать у детей понимание значения глаголов и словосочетаний с ними в настоящем, 

прошедшем и будущем времени.

 Уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и выполнению 

инструкций с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между.

 Учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами у, из.

 Расширять понимание детьми значения слов (различение глаголов с разными приставками, 

употребление однокоренных существительных).

 Учить детей выполнять действия с разными глаголами и составлять фразы по картинке.

 Продолжать учить детей рассказыванию по картинке и по серии сюжетных картинок.

 Закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение продолжать сказку 

по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки.

 Учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке.

 Продолжать учить детей рассказыванию об увиденном.

 Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме.

 Продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; поощрять их 

использование детьми в процессе игры и общения.

 Формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение посредством речи.

 Закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей деятельности.

 Продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении и на специально 

организованных занятиях.

 
Художественно-эстетическое развитие 

 Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и сюжетов, обыгрывая 

их.
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 Продолжать учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма - 

круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, 

коричневый; размер — большой, средний, маленький, длинный, короткий; пространственные 

отношения - вверху, внизу, слева, справа).

 Учить лепить предметы по предварительному замыслу.

 Учить детей при лепке человека передавать его движения, используя приемы раскатывания, 

вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединения частей в целое.

 Учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу.

 Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников.

 Формировать умение создавать аппликации, самостоятельно вырезая некоторые детали и заготовку.

 Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться в пространстве листа бумаги: 

вверху, внизу, посередине, слева, справа.

 Учить детей создавать сюжетные аппликации по речевой инструкции и по представлению.

 Создавать условия для дальнейшего формирования умений детей выполнять коллективные 

аппликации.

 Учить детей создавать декоративные аппликации по образцу, замыслу и памяти, рассказывать о 

последовательности выполнения этих работ.

 Учить детей выполнять аппликации по образцу-конструкции.

 Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников, 

сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки.

 Создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и результатам 

рисования.

 Учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за изменениями в природе и 

социальной жизнью.

 Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы различной формы, знакомить с 

изображением предметов и их элементов треугольной формы.

 Учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях предметов и 

явлений окружающей природы.

 Закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей действительности в 

совокупности их визуальных признаков и характеристик (по представлению).

 Продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе заданных 

геометрических форм и незаконченных элементов.

 Учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу.

 Закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, 

справа.

 Учить детей рисовать «в широкой полосе» сюжет или его элементы.

 Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации.

 Создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные рисунки.

 Учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказывать о 

последовательности выполнения этих работ.

 Знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись) по образцу.

 Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников, 

формировать умения, сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки.

 Развивать у детей планирующую функцию речи.

 Стимулировать у детей желание слушать музыку, учить эмоционально реагировать на нее, 

рассказывать о ней, обобщать запас музыкальных впечатлений.

 Совершенствовать умение запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии.
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 Стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения в рисунке, 

поделке, аппликации.

 Формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению основных 

дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие.

 Развивать у детей интерес к игре на дерево звучных, металл звучных и других элементарных 

музыкальных инструментах.

 Учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот или иной 

инструмент со звучанием, соответствующим характеру сказочного персонажа.

 Поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах.

 Формировать у детей желание участвовать в групповом детском оркестре, в котором каждый

ребенок способен играть на своем музыкальном инструменте, для выступлений перед родителями и 

детскими коллективами. 

 Закреплять интерес к театральному действию, происходящему на «сцене» (столе, ширме,

фланелеграфе); учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя интерес до конца 

спектакля. 

 Учить овладевать с помощью взрослого простейшими вербальными и невербальными (жестами, 

интонацией, имитационными движениями) способами передачи образов героев.

 Формировать начальные представления о театре, его доступных видах — кукольном (на ширме), 

плоскостном (на столе, фланелеграфе), вызывать у детей положительные эмоции от общения с 

кукольными персонажами.

 Создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных художественных 

произведениях у детей.

 Знакомить детей с произведениями разных жанров: учить различать сказку и стихотворение.

 Знакомить детей с новым художественным жанром - пословицами, готовить детей к восприятию 

переносного значения слов в некоторых пословицах и отдельных выражениях.

 Продолжать учить детей самостоятельно передавать содержание небольших рассказов и читать 

наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной драматизации известных 

литературных произведений.

 Закреплять интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом художественных 

произведений вместе со всей группой сверстников.

 Учить детей узнавать и называть несколько авторских художественных произведений и их авторов.

 Продолжать воспитывать у детей проявления индивидуальных предпочтений к выбору 

литературных произведений.

 Формировать у детей представления о развитии и изменении художественного образа, его 

многогранности и много связности.

 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 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 взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 
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развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 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. Взрослый 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. Взрослый 

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

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с взрослыми 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 взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

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

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

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

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

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где 

это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые 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, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей. 

2.4. Взаимодействие с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 
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представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности 

за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров 

с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить 

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 

решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты 

со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории 

и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. Организацией поощряется 

обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей 

и семейная самопомощь. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 
Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 
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Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности 

 
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 
«Физическое развитие»: 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях). 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение). 

 
«Социально – коммуникативное развитие» 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 

детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы 

и нормативы. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с взрослыми и 

сверстниками; 

«Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и 

дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности способствующим 

возникновению творческого вдохновения. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 

Все полученные данные заносятся в карту психолого-медико-педагогического сопровождения 

ребенка. В карте указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в 

дошкольное учреждение. Проводится анализ данных о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их физического 

облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер 

работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются 

случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитателями, работающими с 

ребенком, с целью создания необходимых условий для его развития в дошкольном учреждении. 

 
Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются в совокупности с 

другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность прогнозировать его 

развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения проводится 

педагогический мониторинг. . Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 

установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей 

образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом используются такие методы, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и 

др.), педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной 

активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ 

 
Основные направления коррекционной работы по освоению образовательных областей 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников. 
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Работа по основным направлениям работы ДОУ строится с учетом решения общих и коррекционных 

задач. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях различного 

социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются при 

организации взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое направлено 

на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна соответствовать 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию основной 

образовательной программы, разработанную с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких 

требований к организации РППС и оставляет за Организацией право самостоятельного 

проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. При проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета 

целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, 

в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет- 

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 
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– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования 

и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных 

программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

*содержательно-насыщенной – включать средства обучения, материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

*трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимостиот 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

*полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

*доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей сограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

*безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям пообеспечению 

надежности и безопасность их использования такими, как санитарно-эпидемиологические правила и 
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нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее: 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей, как с взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. 

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды 

для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть 

со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно места для 

специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 

быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 

уголок и др.). 
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Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно- 

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны быть 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием 

и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных 

помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным 

в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

 
3.3. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации должно 

быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так 

и внешней оценки качества реализации программы Организации. 

 
Календарно – тематическое планирование 

на 2023 – 2024 учебный год 

Месяц Сентябрь 

Неделя 1 2 3 4 5 

 

Тема 
«Наш любимый детский 

сад» 

(профессии; игрушки) 

«Ходит осень по дорожкам» 
(Приметы ранней осени, осенние месяцы, деревья осенью; 

перелетные птицы) 
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Месяц Октябрь 

Неделя 1 2 3 4 

 

Тема 
«Осень золотая в гости к нам пришла» 

(Приметы золотой осени. 

Лес: деревья, ягоды, грибы. Съедобное – 

несъедобное.) 

«Дары осени» 
(Сад: фрукты, труд людей в саду. 

Огород: овощи, труд людей в огороде) 

 

 
Месяц Ноябрь 

Неделя 1 2 3 4 

 

Тема 
«Я – человек. Я – ребёнок» 

(Строение тела и лица человека. 

Девочки и мальчики. 
Одежда, обувь, головные уборы) 

«Моя семья» 

(Родственные отношения. 

Продукты питания) 

 

 
Месяц Декабрь 

Неделя 1 2 3 4 5 

 

Тема 
«Здравствуй, Зимушка-зима!» 

(Признаки зимы, зимние месяцы. 

Дикие животные. 

Зимующие птицы) 

«Скоро, скоро Новый год» 

(Зимние развлечения. 

Зимняя сказка) 

 

 
Месяц Январь 

Неделя 2 3 4 

 

Тема 
«Кухня. Посуда. 

Бытовые приборы» 

«Дома бывают разные» 

(Мебель. Наша улица) 

 

 
Месяц Февраль 

Неделя 1 2 3 4 

 

Тема 
«Транспорт» 

(Наземный, подземный, воздушный, 

водный) 

«Российская 

армия» 

«Все работы хороши» 

(профессии на транспорте) 

 

 
Месяц Март 

Неделя 1 2 3 4 5 

 

Тема 
«Весна идёт! Весне дорогу! 

(Мамин праздник. Весенние цветы. Комнатные растения. 

Признаки ранней весны. Весенние месяцы. Деревья весной. 
Весенние одежда и обувь. Перелётные птицы) 

 

 
есяц Апрель 

еделя 1 2 3 4 

 

Тема 
«Дикие 

животные и их 

детёныши» 

«Космос» «Домашние животные 

и их детёныши» 

«Пасху радостно встречаем!» 

(Домашние птицы. 

Огород на окне) 
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Месяц Май 

Неделя 2 3 4 

 

Тема 
 

«День памяти» 
«Наш город – Санкт- 

Петербург» 

Работа в саду и огороде. 

(Орудия труда. Инструменты) 

 

 
Месяц Июнь 

Неделя 1 2 3 4 5 

 

Тема 
«Здравствуй, лето!» 

(День защиты детей. Приметы 

лета. Летние месяцы, Деревья и 
кусты) 

 

День России 
«Лето красное пришло!» 

(«Цветочная поляна», Насекомые. 

Летние игры и развлечения, Правила 

поведения на природе) 
 

 
Месяц Июль 

Неделя 1 2 3 4 

 

Тема 
Домашние животные 

и птицы. 

Дикие животные и 

птицы. 

Животные 

жарких стран. 

Животный мир морей 

и океанов. 

 

 
Месяц Август 

Неделя 1 2 3 

 

Тема 
«Удивительный наш лес полон сказок и 

чудес» 

(Природа и сказочные персонажи) 

«Любимая книжка» «До свидания лето!» 

 

3.4. Режим дня и распорядок 

 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. 

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

 время приёма пищи;

 укладывание на дневной сон;

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении 

физических упражнений.
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Организация коррекционно-оздоровительного режима 

Группа № 3 (дети со сложными дефектами) 

Режимный момент Время 

Подъём, свободная игра, утренняя гимнастика, утренний туалет. 07.45-08.00 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 08.00-08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.30-08.50 

Занятия (по подгруппам), занятия со специалистами 08.50-10.30 

Второй завтрак. 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.45-12.00 

Возвращение с прогулки. 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, культурно-гигиенические процедуры, чтение 

перед сном, дневной сон, постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения и корригирующая гимнастика 
12.50-15.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.00-15.30 

Занятия со специалистами, индивидуальная коррекционная 

работа по рекомендации специалистов 
15.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-19.00 

Игры, индивидуальная коррекционная работа по рекомендации 

специалистов. 
19.00-20.30 

Второй ужин 20.30-20.45 

Подготовка ко сну, вечерний туалет, чтение перед сном,  

ночной сон 
20.45-07.45 

 

Нормативно-правовое регулирование: 

*СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. 

№ 28 

*СП и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 

января 2021 г., регистрационный № 62296) 

*СанПиН 2.3/2.4 3590-20 

 

 

 

 

 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
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Учебно-методическая литература: 

 
1. Баряева Л.Б, Гаврилушкина О.П, Зарина А, Соколова Н. Д. «Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью».- СПб.: «КАРО», 

2007. 

2. Диагностика – развитие – коррекция: Программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью/Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. 

Соколова – СПб, ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2012. 

3. О.П.Гаврилушкина, Н.Д. Соколова «Воспитание и обучение умственно отсталых 

детей дошкольного возраста» - Москва «Просвещение» 1991. 

4. Г.Г.Григорьева «Играем с малышами» - М: Просвещение, 2007. 

5. Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интелекта» - Москва «Просвещение» 2003 

6. Л. Б. Баряева, И.Г.Вечканова, Е.В. Загребаева, А.П.Зарин «Театрализованные игры- 

занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии». – Санкт – Петербург, - 

СОЮЗ, 2001. 

7. Баряева Л.Б., Зарин А. «Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития». – СПб: изд-во РГПУ им. А.И.Герцена; СОЮЗ, 2001. 

8. Гаврилушкина О.П. «Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для 

умственно отсталых детей». – М.: «Просвещение», 1991. 

9. Гаврилушкина О.П. «Развитие коммуникативного поведения дошкольников в 

условиях детского сада// Ребёнок в детском саду. – 2003. - №1 

10. Гаврилушкина О.П. «Развитие коммуникативного поведения дошкольников в 

условиях детского сада// Ребёнок в детском саду. – 2003. - №2 

11. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т. «Учим детей общаться. Формирование коммуникативных 

умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития» Соколова – 

СПб, ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011. 

12. Н. В. Микляева, Ю.В. Микляева, А.Г.Ахтян «Социально-нравственное воспитание 

детей от 2 до 5 лет» - М: АЙРИС-ПРЕС, 2011. 

13.  Л. Б. Баряева, Е. Т. Логинова, Е. Т. Лопатина «Знакомимся с окружающим миром» - 

М: ДРОФА,2007. 

14.  Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. «Игры – занятия с природным и рукотворным 

материалом». – СПб.: НОУ «Союз»», 2005. 

15. Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под ред. Л.Б. 

Баряевой, Н.Н. Яковлевой. - СПб, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2008. 

16.  Детство без пожаров./ Под ред. В. В. Груздева, С. В. Николаева, С. В. Жолована. - – 

СПб, ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2010. 

17. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников. – МОСКВА: «Бук-Мастер», 1993. 

18. А. П. Зарин, Ю. В. Нефёдова «Дидактические игры с предметами и материалами для 

дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии: Учебное пособие. – СПб: 

Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена,2011 

19. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации» Для занятий с детьми 2 – 5 лет. – М.: «Мозаика- 

Синтез», 2008. 

20. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду». – М.: ТЦ 

Сфера. 2005. 
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21.  Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст.». – М.: «КАРАПУЗ- 

ДИДАКТИКА», 2007. 

22.  Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа.». – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

23. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. «Организация деятельности детей на 

прогулке. Средняя группа». – Волгоград: «Учитель». 

24. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 3-4 лет». – М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

25. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 3-4 лет». – М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

26. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 3-4 лет». – М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

27. Петрова И. М. «Объёмная аппликация» - Санкт - Петербург : «Детство-Прес», 2008. 

28. Скорлупова О.А., Логинова Л.В. «Играем?..Играем» - Москва 2006 

29.  Е.А.Янушко. «Лепка с детьми раннего возраста (1 – 3 года)» – М: Москва-Синтез, 

2007. 

30.  Е.А.Янушко. «Апликация с детьми раннего возраста (1 – 3 года)» – М: Москва- 

Синтез, 2006. 

31.  Е.А.Янушко. «Рисованиес детьми раннего возраста (1 – 3 года)» – М: Москва-Синтез, 

2006. 

32.  Г.А. Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2 – 7 лет» - М: АЙРИС ПРЕСС, 

2006. 

33.  Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3 – 7 

лет) – М: Владос, 2002 

34.  Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3 – 5 лет» – М: 

Владос, 2001. 

35. Е.А.Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста» - М: 

«Просвещение», 1986. 
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Приложение 1. 

Часть рабочей программы, 

формируемая участниками образовательного процесса 

 
Тема: 

 

«Формирование позитивного отношения к миру детей с О.В.З. в условиях круглосуточного 

пребывания в детском саду через использование малых форм русского народного фольклора 

для их успешной социализации». 
 

Цель: 
 

Способствовать формированию личности ребёнка в процессе разучивания малых 

форм фольклора, знакомства со сказками /их проигрывание, пояснение и иллюстрации 

незнакомых слов/, песенками, обычаями; развивать познавательную и речевую активности 

детей младшего и среднего дошкольного возраста средствами фольклора. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

Обучающие: 

 Формировать у детей личностную культуру, приобщая их к богатому культурному

наследию русского народа. 

 Формировать умение запоминать и читать наизусть произведение.

 Приучать детей внимательно слушать произведения малого жанра фольклора.

 Способствовать развитию умения рассматривать иллюстрации в книгах, формировать 

эстетический вкус у детей.

 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы.

 Учить уместно и правильно употреблять пословицы и поговорки в повседневной 

жизни, применяя их к личному поведению.

 
Развивающие: 

 Развивать интерес к познанию окружающего мира, народному слову, обычаям.

 Способствовать развитию речи, обогащению словарного запаса детей.

 Развивать эмоционально – волевую сферу на основе приобщения к малым формам 

русского народного фольклора.

 
Воспитывающие: 

 Воспитывать нравственные качества детей: доброжелательность, трудолюбие, 

отзывчивость, заботливое отношения к близким людям и друг к другу.

 Воспитывать уважительное отношение к культуре и национальным традициям.
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Актуальность. 

 
В настоящее время малые формы фольклора недостаточно широко используются в 

работе с детьми. К сожалению, в последние годы происходит деформация малых форм 

фольклора, падение интереса к нему. У фольклора появилось много заместителей: аудио, 

видео, телепрограммы, компьютерные программы. Они, безусловно, ярки, их воздействие 

активно, они не требуют того внутреннего переживания, той работы ума, которые 

естественны при работе с материалами устного народного творчества. Сейчас актуален 

вопрос, как вернуть фольклор в мир ребёнка. Особенно актуально использование фольклора 

в коррекционной и воспитательно – образовательной работе с детьми с ОВЗ и детьми – 

инвалидами. 

Наиболее доступными для детей с ОВЗ являются малые формы фольклора. Малый 

фольклорный жанр – это миниатюрные произведения – песенки, потешки, прибаутки, 

считалки, дразнилки, кричалки, загадки, которые рождены народной педагогикой и 

проверены вековым опытом. Именно они развивают и поддерживают в детях радостные и 

грустные, весёлые и спокойные эмоции, побуждая к проявлению звуковых реакций, 

звукокомплексов, а в дальнейшем – формированию речевых навыков, способствуя 

гармонизации состояния ребёнка. Обогащение педагогической деятельности фольклором 

позволяет добиваться успешных результатов в развитии детей и способствует гуманизации 

процесса воспитания. 

 
Планируемые результаты. 

 
 Обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес 

и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в хороводные игры.

 
 Охотно слушает пестушки, потешки, народные песенки, заклички, попевки, 

колыбельные, трапезные.

 Проявляет интерес к сверстникам: наблюдает за их действиями и подражаем им, 

взаимодействия со сверстниками окрашено яркими эмоциями.

 В народных хороводных играх воспроизводит действия, движения взрослого.

 Ребёнок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных хороводных играх.
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Перспективно – тематическое планирование. 
 

Дата Тема совместной деятельности 

 

 
Осень 

/сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь/. 

Утреннее приветствие: 

«Детки наши все проснулись, стали осень в гости звать». 

Трапезная: 

«Мы за стол садимся, дружно мы поём». 

Колыбельная: 

«Спят усталые игрушки». 

Заклички: 

«Осень – осень, в гости просим». 

«Осень – осень, гости недель восемь». 

«Как у нашего овса растёт русая коса», 

«Тимка – Тимошка! Наполни лукошки», 

«Эй грибы – грибочки». 

Приговорки: 

«Ай качи – качи – качи, 

Глянь баранки калачи». 

Пальчиковая игра: 

«Ладушки», 

«Как у бабушки Маланьи», 

«Осенние листья». 

Сказка: 

В. Сутеев «Под грибом», 

Р.Н.С. «Колобок». 

Хороводные игры: 

«Здесь сегодня вижу я, собрались мои друзья». 

«За дубами, за лугами». 

«Урожай». 

«Пирог». 

«Восенушка – осень». 

Праздник: 

«Покров» /Именины хлеба/. 

Продуктивная деятельность: 

Рисование: 

«Осень разноцветная», 

«Ветерок, подуй слегка». 

Аппликация: 

«Листочки танцуют», 

«Колобок катится по лесной дорожке». 

Лепка: 

«Бублики – баранки», 

«Грибочки». 
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Зима 

/декабрь, 

январь, 

февраль/. 

Утреннее приветствие: 

«Уж ты встань, ты взойди, 

Ясно солнышко». 

Трапезная: 

«Дети сели все за стол, 

Песенку поют». 

Колыбельная: 

«Добрый вечер сад – сад, 

Все ребята спят – спят». 

Заклички: 

«Уж ты, зимушка – зима», 

«Зима – зима, где была?», 

«Ох, сердит мороз!, 

«Ты, мороз, мороз, мороз, 

Не показывай свой нос». 

Пальчиковая игра: 

«Лепим мы из снега ком». 

«Давай, дружок, смелей, дружок!». 

«Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы во двор пошли гулять». 

Сказка. 

Р.Н.С. «Рукавичка». 

Р.Н.С. «Зимовье зверей». 

Хороводная игра. 

«Здравствуй, гостья зима», 

«Вот зима, кругом бело», 

«Как на тоненький ледок», 

«Зимушка – зима». 

Праздник. 

«Рождество». /колядки/. 

Продуктивная деятельность. 

Рисование. 

«Снежок порхает, кружится», 

«Снеговики играют в снежки». 

«Праздничная ёлочка». 

Аппликация. 

«Снеговик – великан». 

«Пушистая тучка». 

Лепка. 

«Вкусное угощение». 

«Снег идёт». 
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Весна 

/март, 

апрель, май/. 

 
Утреннее приветствие. 

 
«Здравствуй, ясно солнышко, 

Ты вставай». 

 
Трапезная. 

«Травка – муравка со сна поднялась». 

 
Колыбельная. 

«Котик, спи! Котик, спи!». 

 
Заклички. 

«Весна, весна красная, приди весна с радостью», 

«Солнышко – вёдрышко, красно колоколнышко». 

 
Приговорки. 

«Идёт матушка – весна по полям, лесам одна». 

«Воробей, воробей, созывай гостей». 

Пальчиковая игра. 

«Иди, весна, иди, красна». 

«Ласточка, ласточка, милая касаточка». 

 
Сказка. 

Р.Н.С. «Заюшкина избушка». 

Хороводная игра. 

«Где был Иванушка?». 

«Как у нашей Дуни». 

«Пришла весна, ой пришла весна». 

«Ой, бежит ручьём вода». 

 
Праздник. 

«Масленица». 

Продуктивная деятельность. 

 
Рисование. 

«Ручейки бегут, журчат». 

«Весна». 

Аппликация. 

«Моё любимое солнышко». 

«Одуванчики – цветы словно солнышко, желты». 

Лепка. 

«Солнышко – колоколнышко». 

«Маленькая птичка прилетела к нам, маленькой птичке зернышек я дам». 
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Лето 

/июнь, 

июль, 

август/. 

 
Утреннее приветствие. 

«Улыбаюсь солнышку, его свету и лучам». 

 
Трапезная. 

«Детский сад у нас хорош, 

лучше сада не найдешь». 

 
Колыбельная. 

«Вечерами ходят сны, 

бродят взад – вперёд». 

 
Заклички. 

«Пеки, пеки, солнышко, 

красное вёдрышко». 

«Красно летечко, 

дай грибов в берестечко!». 

 
Приговорки. 

«Солнышко – ведрышко, выгляни в окошко». 

«Приди, приди солнышко, под моё окошко». 

Пальчиковая игра. 

«Снова солнце в небе улыбается». 

«Солнце красное взойдёт, утро ясное придёт». 

Сказка. 

«У солнышка в гостях». /словацкая сказка/. 

Хороводная игра. 

«Со вьюном я хожу», 

«Корова «Му»», 

«В небе жаворонок пел», 

«Золотые ворота», 

«Чижик», 

«Во поле берёза стояла». 

Праздник. 

«Троица», /праздник распустившейся берёзки/. 

Продуктивная деятельность. 

Рисование. 

«Солнышко и облака». 

«Берёзка». 

Аппликация. 

«Букет». 

«Красивая берёзка»,/рваная бумага/. 

Лепка. 

«У медведя во бору грибы ягоды беру». 

«Весёлое солнышко». 
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Организация образовательного процесса. 
 

В ежедневное планирование коррекционно-воспитательной работы с детьми в нашей группе 

были внесены следующие разделы: 

 Утренние приветствия с подвижной частью, состоящие из физминуток /утренний 

отрезок времени, после подъёма/;

 Трапезные /перед приёмом пищи/;

 Хороводы русские народные и авторские /между совместной деятельностью/. 

Начиная день утренним приветствием, настраивая детей на любовь к окружающему, на 

радостный, весёлый лад мы обеспечиваем себе и детям плодотворный для любой детской 

деятельности день.

Вплетая в ритм ежедневной групповой жизни детей заклички, приговорки, песенки, игры и 

хороводы, обеспечиваем вовлечение детей в атмосферу народного поэтического творчества 

знакомство с различными его формами, удерживаем положительный эмоциональный 

настрой. Так постепенно, играя на хорошей положительной эмоциональной волне дети 

подготавливаются к определённому виду совместной деятельности по фольклору, у которой 

есть последовательный сюжет, и определённые цели и задачи. 

Весь ежедневный фольклорный материал подбирается в соответствии с с Программой 

воспитания и обучения, перспективным и ежедневным планированием воспитательной 

работы, ориентируется по сезону. Дополнительно эта совместная деятельность несёт 

нагрузку подготовки детей к русскому народному празднику-кульминации всей работы за 

определённый период не только по насыщенности и завершенности преподносимого 

материала, но и по эмоциональности. 

 
«Знакомство с малыми формами устного народного творчества». 

1-ая половина дня. 

 Утреннее приветствие /в соответствии с сезоном/ с подвижной 

частью/физкультминутки, динамические паузы/.

 Потешки, приговорки, прибаутки, песенки, заклички, считалки в режимные моменты, 

между совместной деятельностью, играми и т.д..

Водные процедуры: 

 Водичка, водичка, умой моё личико…

 Милая Мила мылась мылом…

Перед приёмом пищи: 

 Бай-качи, качи, качи…

 Как Марфушка для Петра наварила, напекла…

 Ладушки, ладушки…

Между совместной деятельностью и играми, по смыслу возникающих ситуаций. 

Поговорки: 

 За спором дело встало.

 Играй, играй да дело знай.

 Слово серебро, молчание- золото.

 Сделал дело гуляй – смело.

 Скучен день до вечера коли делать не чего.

На прогулке: 
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 День да ночь – сутки прочь.

 Дождик, дождик пуще, будет травка гуще…/по сезону/.

 Иван, Иван вырывай бурьян, чтоб росла репка сладкая да крепкая, чтоб родился 

огурец длинноусый молодец. /на огороде/.

 Солнышко, солнышко, выгляни на брёвнышко,

 сядь на пенёк, погуляй весь денёк.

Считалки перед играми: 

 Под горою у реки живут гномы старики, 

У них колокол висит, рассеребряный звонит, 

Диги – диги – диги - дон, выходи из круга вон.

 На мосту сидит кукушка, скуковала раза три, 

Кто же вышел? Это ты!.

 Шел баран по крутым горам, нашёл травку, положил на лавку, кто возьмёт, то вон 

пойдёт!



2 половина дня. 
 

 Во время подъёма с дневного сна после воздушных процедур хороводы / в 

соответствии с сезоном/.

 5 – 7 минут на загадки по сезону или на окружающие нас предметы и явления.

 Сказка на ночь, колыбельная.

Кроме ежедневного планирования работы по данной теме сформировалась система работы 

по подготовке детей к народным праздникам, материал которых тоже подбирался с учётом 

сезонности, навыкам и умением детей, их развитием и эмоционально-волевым статусом. 
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Приложение 2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Группы № 3 (для детей со сложными дефектами) 
 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

«Детский оздоровительный городок «Березка» 

(ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «ДОГ «Березка») 
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Пояснительная записка 

 

«Воспитывать – значит организовывать жизнь; 

в правильной жизни правильно растут дети» 

(Л.С.Выготский) 

Рабочая программа воспитания для группы № 3 для детей со сложными 

дефектами (компенсирующей направленности) – (далее - Группа) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

«Детский оздоровительный городок «Березка»,    (далее по тексту – ГБДОУ 

«ДОГ «Березка»), реализующего адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (для детей с ЗПР, умственной 

отсталостью, со сложными дефектами) - (далее – Программа), предусматривает 

реализацию требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в Группе предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru. 

Группа руководствуется определением понятия «образовательная 

программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно- 

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочей программы учебных предметов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации (диагностики, мониторинга знаний, 

умений, навыков)». 

Рабочая программа воспитания Группы является неотъемлемым 

компонентом реализуемой рабочей программы педагогического коллектива 
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авторов, которая разработана в соответствии с адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ОВЗ (для детей с ЗПР, 

умственной отсталостью, со сложными дефектами). 

В связи с этим структура рабочей программы воспитания Группы 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде»1. 

Рабочая программа воспитания Группы основана на воплощении 

национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в группе лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Группы и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания Группы отражаются взаимодействие 

участников образовательных отношений между собой и со всеми субъектами 

образовательных отношений. Этот подход обеспечивает воспитание гражданина 

и патриота, раскрывает способности и таланты детей, подготавливает их к жизни 

в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Эти ценности отражены в основных направлениях воспитательной работы 

Группы для освоения обучающимися. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 
 

 

 
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация рабочей программы воспитания Группы основана на 

взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений, а также 

предполагает социальное партнерство с другими образовательными 

учреждениями и организациями-партнёрами. 

Группа в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

детализирует приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

адаптированной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ, 

региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей 

программы воспитания 1.1. Цели и задачи рабочей программы воспитания 

Цель 

Общая цель воспитания в Группе – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для возрастного периода 4 года – 8 лет на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей 

программы воспитания 

Методологической основой рабочей программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция рабочей программы воспитания Группы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное 

и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Рабочая программа воспитания руководствуется принципами 

дошкольного образования, определенными ФГОС ДО. 

Рабочая программа воспитания построена на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы: 
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- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе образовательного учреждения, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад Группы 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и образовательного учреждения, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Группы. 
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Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками образовательного 

учреждения). 

1.2.2. Воспитывающая среда Группы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

 
 

1.2.3. Общности (сообщества) Группы 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками образовательного учреждения, разделяющими ценности, 

которые заложены в основу рабочей программы воспитания. Инструментом 

единства профессиональной общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности педагогов и сотрудников. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Группы 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 Группе. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Группе. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

позволит выявить и в дальнейшем создать условия, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность объединяет сотрудников Группы, взрослых 

членов семей и воспитанников. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

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

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

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

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

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

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

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

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

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Воспитатель формирует и развивает в 

детских взаимоотношениях дух доброжелательности, стремление и умение 

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

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В Группе создаются условия для обеспечения возможности 

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

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 
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возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в Группе и 

образовательной организации направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель, специалисты и сотрудники Группы и образовательного 

учреждения должны соблюдать кодекс профессиональной этики и поведения 

образовательного учреждения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и 

в то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях 

с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
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1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе рабочей программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей рабочей программы воспитания. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов рабочей программы воспитания Группы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства в Группе. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в рабочей программе 

воспитания Группы. 

 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в Группе 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, 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 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 



1.3. Требования к планируемым результатам освоения 

рабочей программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя, специалистов и всех сотрудников Группы нацелена 

на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания представлены в виде целевых ориентиров - 
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обобщенных портретов ребенка к концу дошкольного возраста. Основы личности 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ - не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

со сложным дефектом в развитии 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-8 годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки,      самостоятельно       ест,       ложится       спать 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 
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  Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания Группы реализуется в ходе 

освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, 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 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. Они являются основой для определения 

регионального компонента и адресного компонента образовательного 

учреждения. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, 

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

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

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

Патриотическое направление рабочей программы воспитания направлено 

на формирование основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, 

родной природе, соотечественникам, уважительного отношения к символике 

своей страны – флагу, гербу, гимну – выступает образовательной задачей для 

старших дошкольников. 

Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, многообразии стран и народов мира, в детском саду осуществляется 

ознакомление детей в самых общих чертах в интересной и доступной для них 

форме с государственным устройством России, армией, флотом, авиацией. 
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Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 

к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

5) привить любовь и уважение к нашей Родине — России. Дать 

представления о государственных символах. Сформировать уважение к 

государственным символам, дать доступные пониманию детей 

представления о государственных праздниках и государственных 

символах. 

6) Знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и 

Москву на карте. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, формировать чувство гордости за ее достижения. 

 
При реализации указанных задач педагогический коллектив Группы 

концентрирует свое внимание на следующих основных направлениях 

воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 
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 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 
2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательна личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к 

школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

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

детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 
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При реализации данных задач воспитатели, специалисты и сотрудники 

Группы должны сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

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

с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя подгрупповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 
2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. Ценность – знания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

 
Направления деятельности воспитателей и педагогов, вовлечённых в 

образовательный процесс: 

 совместная деятельность с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Ценность – 

здоровье. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателей и специалистов, вовлечённых в 

образовательный процесс: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на игровой площадке детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в Группе. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Педагогический 

коллектив Группы должен формировать у воспитанников понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

образовательном учреждении. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 
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с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатели, 

специалисты, помощники воспитателей, вовлечённые в образовательный 

процесс Группы должны сосредоточить свое внимание на следующих основных 

направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 
2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие 

и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

 
При реализации данных задач воспитатели, педагоги, а также помощники 

воспитателя, вовлечённые в образовательный процесс должны сосредоточить 

свое внимание на следующих направлениях воспитательной работы: 
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 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатели и 

специалисты должны сосредоточить свое внимание на следующих направлениях 

воспитательной работы: 
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 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

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

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

образовательного учреждения; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателей и педагогов по эстетическому 

воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь Группы; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском, как родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания. 

 
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Перечень особенностей организации воспитательного процесса в Группе 

представлен: 

 региональные особенности социокультурного окружения 

образовательного учреждения, 

 воспитательно значимые проекты и программы федерального, 

регионального и районного уровня, 
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 ключевые элементы уклада Группы; 

 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия образовательного учреждения от других 

образовательных организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, 

барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим 

или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами; 

 особенности образовательного учреждения, связанные с работой с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения образовательного учреждения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада образовательного 

учреждения, в котором строится воспитательная работа. Семья воспитывает 

вкус, и от семьи, ее интеллигентности, зависит вкус ко всему ближнему 

окружению живой и неживой природы семейных ценностей и традиций. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности, повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Для Группе важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в образовательном процессе. 

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 
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Формы работы коллектива группы с семьями воспитанников: 

Цели Формы сотрудничества 

Знакомство с семьей Анкетирование 

Информирование родителей Родительское собрание, фотоотчет, брошюра, 

доска объявлений, советы родителям 

Консультирование семьи Первые визиты в детский сад, консультации, 

фотоальбом 

Просвещение и обучение Рекламная компания, выставка педагогической 

и популярной литературы, выставка детских 

рисунков/поделок, консультация, родительское 

собрание, педагогическая гостиная, тренинг, 

круглый стол, игровой семинар, фото/видео- 

библиотека «Наши мероприятия» 

Совместные мероприятия с 

семьей 

Спортивные соревнования, 

праздник/развлечение, конкурсы, выставка 

совместных рисунков/поделок, сбор 

коллекций, мастерская. 

 

 

 
Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей программы 

воспитания 

Рабочая программа воспитания Группы реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад Группы направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров рабочей программы 

воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
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4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется рабочая программа воспитания 

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

 
Условия реализации рабочей программы воспитания (кадровые, 

материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.) интегрированы с учетом нормативно- 

правового и информационного обеспечения федерального и регионального 

уровня: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

России от 17 октября 2013г. № 1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 02 июня 

2020г. № 2/20 http://form.instrao.ru; 

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru 

9. Рабочая программа воспитания ГБДОУ «ДОГ «Березка» 

10. Календарный план воспитательной работы ГБДОУ «ДОГ «Березка» 

 

 
Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные2 

(«Праздник Осени», «Новый год», «8 марта»), так и традиции образовательного 

учреждения («День матери России», «Рождество, колядки», «Светлая пасха»), 

«Никто не забыт - ничто не забыто», «Безопасные каникулы, или «Здравствуй, 
 

 

2 «Неизменные» 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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лето!») – для всех участников образовательных отношений: администрации 

образовательного учреждения, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения образовательного учреждения. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в Группе и образовательном учреждении, нормы и традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 

процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях (с коллегами, родителями, партнерами и др.). 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Группы. 

Для реализации рабочей программы воспитания уклад целенаправленно 

проектируется авторским коллективом Группы и принимается всеми 

участниками образовательных отношений в Группе. Для этого все участники 

образовательных отношений включаются в совместную деятельность в 

соответствии с матрицей формирования уклада. 
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Матрица формирования уклада образовательного учреждения 

№ 
п/п 

Шаг Оформление Деятельность участников образовательных отношений 

 

 

1 

 
 

Определение ценностно-смыслового 

наполнения жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Устав ГБДОУ, правила трудового 

распорядка, , правила внутреннего 

распорядка обучающихся, локальные 

акты по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Администрация образовательного учреждения отвечает за 
разработку нормативно-правовых актов 

Сотрудники учреждения, через работу Общего собрания 

образовательного учреждения, Педагогического Совета 
участвуют в обсуждении и принятии 

Родители (законные представители) высказывают своё 

мотивированное мнение через работу в Совете родителей 

 

 

 

 

 
2 

Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

образовательного учреждения: 

  специфику организации видов 

деятельности; 

  обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

  организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов; 

  праздники и мероприятия. 

 

 

Образовательная программа 

дошкольного образования, 

и (или) адаптированная 

образовательная программа 

дошкольного образования, 

рабочая программа воспитания 

Педагогический коллектив разрабатывает и проектирует 

образовательную программу дошкольного образования, 

и (или) адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования, 
рабочую программу воспитания 

Родители (законные представители) принимают участие в 

проектировании части, разрабатываемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы 

дошкольного образования и адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, 

рабочей программы воспитания с приложением 
календарного плана воспитательной работы 

 

 

 

3 

 

 

Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ГБДОУ 

Квалификационные требования к 

должностям в соответствии 

с штатным расписанием 

Педагогические кадры обеспечивают своевременное 

повышение квалификации или переподготовки по 

необходимости. 
Прохождение аттестации в соответствии со сроками. 

Договор об образовании с 

родителями (законными 
представителями) 

При поступлении в образовательное учреждение между 

родителями (законными представителями) и ГБДОУ 
заключается договор 

Договора о сотрудничестве с 
организациями-партнёрами 

Проектирование совместных проектов с организациями - 
партнёрами 
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Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, 

в особенности – игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События возрастной группы. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно 

с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 

и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы образовательного 

учреждения, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 
Проектирование событий в Группе возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

( построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 
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культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (Выставки семейных 

творческих работ, Акции ППДД, празднование Дня Победы, «День матери», 

«Светлая пасха» и т.д.). 

 
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы Группы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект 

в Группе и спроектировать работу с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна 

отражать федеральную, региональную специфику, специфику образовательного 

учреждения ГБДОУ «ДОГ «Березка» и специфику Группы и включать: 

 оформление помещений групповой ячейки (игровая, спальное, 

гигиенические и раздевалка); 

 оборудование, материально-технические средства, дидактические пособия, 

литературные произведения, цифровые средства обучения; 

 игрушки. 

 
РППС должна отражать ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится образовательное 

учреждение. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
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Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда возрастной группы является гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС предпочтение отдаётся 

продукции отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста возрастной группы. 

 
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

Организация и реализация образовательного процесса построена с учетом 

профессиональной деятельности: 

 воспитатель 

 музыкальный руководитель 

 инструктор по физической культуре 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ: 

– врач-психиатр 

– педагог-психолог 

– учитель-дефектолог 

– учитель-логопед 

Специалисты организаций-партнеров: 

– ТПМПК районов Санкт-Петербурга 

– ПНД районов Санкт-Петербурга 

– АППО Санкт-Петербурга (кафедра дошкольного образования; кафедра 

педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека; кафедра 

психологии; кафедра педагогики семьи; кафедра специальной 

(коррекционной) педагогики; информационно-библиотечный центр, центр 

медиаресурсов) 

– ГБУ ДППО ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга 

– ГБУДО ДДТ Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка – 32» 

– Международный педагогический портал «Солнечный свет» 

– АНОО «Центр ДПО «АНЕКС» 

– Городской медицинский центр профилактики 

 
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России 

от 17 октября 2013г. № 1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р; 

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

http://form.instrao.ru; 

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru 

9. Внесение изменений   в   локальные   нормативные   акты   ГБДОУ   «ДОГ 

«Березка»: 

– программа развития 

– образовательная программа дошкольного образования (для 

оздоровительных групп – с комплексом лечебно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий) 

– адаптированная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ (для 

детей с ЗПР, умственной отсталостью, со сложными дефектами) 

– рабочая программа педагога/специалиста 

– должностные инструкции административного, педагогического и 

обслуживающего персонала 

– договорные отношения с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

– сетевая форма организации образовательного процесса 

– правила внутреннего трудового распорядка работников 

– правила внутреннего распорядка для воспитанников 

 
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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Инклюзия является ценностной основой уклада образовательного учреждения 

и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных 

отношений в Группе и образовательном учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда образовательного учреждения 

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 ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества 

в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- 

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка 

в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком 

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания Группы в 

образовательном учреждении, реализующем инклюзивное образование, являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства дошкольного 

возраста, обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

 
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях образовательного учреждения 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

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; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение    у   детей    с    различными    нарушениями    развития    знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 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. 

 
На основе рабочей программы воспитания авторский педагогический 

творческий коллектив группы (или) авторский педагогический маршрут - составляет 

календарный план воспитательной работы на учебный год. 

 
План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 
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Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки определяет цель и алгоритм действия 

взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитателями осуществляет педагогический 

мониторинг знаний, умений и навыков на основе наблюдения за поведением 

детей. В фокусе педагогического мониторинга находится понимание ребенком 

смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой дошкольной 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский 

сад участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

Основным объектом анализа, организуемого воспитательного процесса, 

является состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в Группе комфортной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Осуществляется анализ методическим советом ГБДОУ «ДОГ «Березка» в 

составе: заведующий, заместитель заведующего по УВР, методист, старший 

воспитатель и воспитатели групп. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть: беседы с родителями, педагогами, 

педагогическое наблюдение, при необходимости – анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании педагогического совета ГБДОУ «ДОГ 

«Березка». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых мероприятий Группы; 

 качеством совместной деятельности педагогов и детей Группы; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей Группы; 

 качеством проводимых экскурсий, походов Группы; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и других 

мероприятий Группы. 

 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в возрастной группе 

- является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическим работникам. 
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Основные понятия, используемые в рабочей программе воспитания 

 
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм

 поведения 

в интересах человека,  семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников    Отечества    и    подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той 

или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных 

ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, 

детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Конфессия – вероисповедание – особенность вероисповедания в пределах 

определенного религиозного учения, а также объединение верующих. 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие 

основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка 
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к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- 

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 

 

 
 

Приложение 2. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Группы № 3 (для детей со сложными дефектами) 
 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

«Детский оздоровительный городок «Березка» 

(ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «ДОГ «Березка») 

 

Календарный план воспитательной работы группы № 3 (для детей со 

сложными   дефектами)   построен   в  соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ГБДОУ «ДОГ «Березка» на    учебный год. 

 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 
 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы возрастной группы. 

 


