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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Образовательная программа дошкольного образования – нормативный документ, 

позволяющий реализовать несколько основополагающих функций дошкольной ступени образования: 

 воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как Гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном 

содержании, доступными средствами; 

 создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного на 

приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, 

воспитание растущего поколения как знающего и любящего историю и культуру своей семьи, 

большой и малой Родины; 

 создание единого образовательного пространства воспитания и развития детей от рождения 

до восьми лет, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, 

качественные условия дошкольного образования, вне зависимости от места и региона проживания. 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на воспитание и 

образование подрастающего поколения в национально-культурных традициях Российской 

федерации, знающих историю и культуру своей Родины. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной 

направленности №5» города Сосновоборска (далее – ДОУ) разработана во исполнение Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

требованиями Федеральной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО), разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) и утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

28.11.2022, № 71847). 

Программа разработана на основании и в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и город Сосновоборска: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 24.09.2022 №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 №1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»; 

– Методическими рекомендациями по реализации федеральной образовательной программы 

дошкольного образования, утвержденными Министерством просвещения Российской Федерации от 

07.03.2023 года; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

– Санитарными правилами и нормами СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
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детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

– Санитарными правилами и нормами СанПиН СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.02.2021 № 2; 

– Уставом образовательного учреждения; 

– Локальными нормативными актами образовательного учреждения; 

– Иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города 

Сосновоборска в сфере образования. 

Образовательная программа определяет базовые объем и содержание дошкольного 

образования, осваиваемые воспитанниками образовательного учреждения, и планируемые 

результаты освоения образовательной программы.  

 Образовательная программа содержит целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе образовательной программы представлены описание и характеристика 

структуры программы, цели и задачи, принципы и подходы к ее формированию; планируемые 

образовательные результаты освоения образовательной программы в раннем и дошкольном 

возрастах, а также на этапе завершения освоения образовательной программы; подходы к 

педагогической диагностике планируемых образовательных результатов. 

Содержательный раздел образовательной программы включает в себя рабочую программу 

образования, которая раскрывает задачи, содержание и планируемые образовательные результаты по 

каждой из образовательных областей для каждой возрастной группы детей раннего и дошкольного 

возраста и рабочую программу воспитания, программу коррекционно-развивающей работы в ДОУ. 

Организационный раздел образовательной программы включает описание психолого-

педагогических и кадровых условий реализации программы, организация развивающей среды. В 

разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, календарный 

план воспитательной работы. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (далее по тексту выделена курсивом). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Стандарта.  

Обязательная часть Программы Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ФОП ДО. 

Программа предназначена для 

реализации образовательного 

процесса в группах с детьми 

дошкольного возраста  от 2-х 

до 7 лети. 

Составляет 60% от общего 

объема программы 

Парциальная программа по социально-коммуникативному 

развитию для детей дошкольного возраста «Светофорик». 

Автор: творческая группа МАДОУ ДСКН №5 г.Сосновоборска. 

Дополняет образовательную область по «Социально-

коммуникативному развитию».  

Содержание работы по формированию навыков безопасного 

поведения на дорогах для детей 3-7 лет. 

Парциальная программа по познавательному развитию для детей 

старшего дошкольного возраста «Юный финансист». 

Автор: творческая группа МАДОУ ДСКН №5 г.Сосновоборска. 

Дополняет образовательную область «Познавательное 

развитие».   

Содержание работы: помочь детям 5-7 лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ 

финансовой грамотности. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы ДОУ 

Цель реализации Программы определена в соответствии с п.14.1. ФОП ДО: разностороннее 

развитие и воспитание ребенка в период дошкольного детства на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству 

и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России. 

Задачи реализации Программы определены в соответствии с п. 14.2. ФОП ДО:  

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образования 

(далее – ДО) и планируемых результатов освоения образовательной программы ДО;  

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления 

опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей;  

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учёта 

возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с 

учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;   

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности;  

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Данная часть образовательной программы ориентирована на потребности и интересы 

участников образовательных отношений. Исходя из них, в качестве расширения образовательных 

областей используются парциальные программы, разработанные педагогами ДОУ самостоятельно 

и реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность 

и при проведении режимных моментов.      

Цели и задачи реализации парциальных образовательных Программ: 

цель  

реализации Программы 

задачи  

реализации Программы 

«Светофорик» 

формировать навыки 

безопасного поведения на 

дорогах. 

- создавать условия для сознательного изучения детьми Правил 

дорожного движения. 

- формировать навыки поведения на улице и в общественном 
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транспорте. 

- развивать умение ориентироваться в различной обстановке. 

- вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на 

дороге. 

- воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

«Юный финансист» 

помочь детям войти в 

социально-экономическую 

жизнь, способствовать 

формированию основ 

финансовой грамотности. 

помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и 

личностные качества: 

- понимать и ценить окружающий предметный  мир (мир 

вещей как  результат труда людей);  

- уважать людей, умеющих трудиться и честно 

зарабатывать деньги; 

- осознавать взаимосвязь понятий «труд - продукт - деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», 

видеть красоту человеческого творения;  

- признавать  авторитетными качества человека-хозяина: 

бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и 

вместе с тем - щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры  меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.);  

- рационально оценивать способы  и средства выполнения 

желаний,  корректировать собственные потребности, 

выстраивать  их иерархию и временную перспективу реализации;  

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Согласно п. 14.3 ФОП и п.1.4 Стандарта Программа построена на следующих принципах:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования;  

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних 

членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов, а также педагогических работников (далее вместе - взрослые);  

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

6) сотрудничество ДОО с семьей;   

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности;  

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

При формировании Программы учтены следующие подходы:  
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- культурно-исторический подход к развитию психики человека, рассматривает формирование 

психики в онтогенезе как феномен культурного происхождения, наиболее полно отражает 

качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как 

«...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях»;   

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем 

контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами 

деятельности; формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при 

включении в образовательную деятельность. В рамках деятельностного подхода деятельность 

наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.  

Принципы и подходы в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, совпадают с принципами и подходами обязательной части Программы. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста ДОУ. 

 В соответствии с Уставом ДОУ возрастная периодизация контингента обучающихся 

определяет наличие групп: первая младшая, вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к 

школе. Все группы в ДОУ общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей направленности. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 

обучающимися дошкольной организации и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

 Характерные возрастные особенности детей дошкольного возраста   представлены в 

Приложении №1.  

 В числе контингента воспитанников ДОУ могут выделяться:  

– дети с ослабленным здоровьем, относящиеся к группе часто болеющих детей. Это дети, 

подверженные частым и длительно протекающим острым респираторным инфекциям (более 4-5 раз 

в год). У детей могут отмечаться: низкая работоспособность, высокая утомляемость, 

раздражительность, плохой сон и аппетит, эмоциональная неустойчивость. Невозможность из-за 

частых болезней полноценно посещать детский сад может вызывать у детей трудности в общении со 

сверстниками;  

– дети с тяжелой степенью адаптации к условиям ДОУ на начальном этапе ее посещения, 

проявляющейся грубыми нарушениями всех проявлений и реакций ребенка. У детей наблюдается 

снижение аппетита (в отдельных случаях полный отказ от пищи), резкое нарушение процесса 

засыпания и сна, эмоциональная неустойчивость, отказ от общения с взрослыми и сверстниками, 

тяжелое расставание с родителями. Может наблюдаться агрессия по отношению к окружающим 
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людям (кричит, плачет, бросает игрушки, дерется), подавленное состояние в течение долгого 

времени (молчит, неподвижно сидит или стоит на одном месте);  

– дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные заключением психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий (дети с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития и др.). В качестве индивидуальных особенностей воспитанников могут также 

рассматриваться особенности поведения и характера (застенчивые, медлительные, гиперактивные 

дети).  

 Индивидуальные особенности детей учитываются при отборе содержания, форм, методов, 

приемов работы; организации режима дня, форм и содержания взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

 Характеристика индивидуальных особенностей детей, получающих образование в ДОУ 

представлены в Приложении № 1.1. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Значимые для разработки и реализации обязательной части Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, значимы в равной 

степени и для части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

1.3. Описание планируемых результатов освоения Программы, в виде требований к целевым 

ориентирам. 

     В соответствии ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка в процессе 

дошкольного образования и к его завершению.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и дошкольный возраст (от 

трех до семи лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем годам» и так 

далее имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения 

ребёнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже 

заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться 

у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и разных 

стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть 

констатированы как трудности ребёнка в освоении Программы и не подразумевают его включения в 

соответствующую целевую группу. 

 

1.3.1. Планируемые образовательные результаты в раннем возрасте (ФОП ДО п. 15.2): 

К трем годам: 

– у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, 

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, 
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понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; 

– ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение;  

– ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

играет рядом. 

– в игровых действиях ребенок отображает действия взрослых, их последовательность, 

взаимосвязь; 

– ребенок эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

– ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами; проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за взрослым; 

рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; 

– ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

– ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе: различает и называет 

основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных пространственных и временных 

отношениях; 

– ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

– ребенок владеет основными гигиеническими навыками, простейшими навыками 

самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и др.);  

– ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

– ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения; ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и конструирования. 

 

1.3.2. Планируемые образовательные результаты в дошкольном возрасте (ФОП ДО п. 15.3): 

К четырем годам: 

– ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (бросание и 

ловля, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

– ребенок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом 

включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в игре, выполняет 

простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические движения под музыку;  

– ребенок демонстрирует достаточную координацию движений при выполнении упражнений, 

сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с 

одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

– ребенок владеет культурно-гигиенические навыки: умывание, одевание и т.п., соблюдает 

требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, положительно влияющих на 

здоровье; 

– ребенок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом 

лице; 

– ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников по 

показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми; 

– ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к 

положительным поступкам; 

– ребенок включается охотно в совместную деятельность со взрослым, подражает его 



11 

 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной 

деятельности; 

– ребенок демонстрирует интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе 

взаимодействия со сверстниками; 

– ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

– ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

– ребенок принимает участие в несложной совместной познавательной деятельности, 

принимает цель и основные задачи деятельности, образец и инструкцию взрослого, стремится 

завершить начатое действие; 

– ребенок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает 

вопросы констатирующего характера;  

– ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к 

простейшему экспериментированию; 

– ребенок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу, узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, эмоционально откликается; совместно со взрослым пересказывает 

знакомые сказки, читает короткие стихи. 

 

К пяти годам:  

– ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, испытывает 

потребность в двигательной активности; 

– ребенок демонстрирует хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

хорошее развитие крупной и мелкой моторики рук активно и с интересом выполняет основные 

движения, основные элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется 

в пространстве, переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность; 

– ребенок интересуется факторами, обеспечивающими здоровье, стремится узнать о правилах 

здорового образа жизни, готов элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания; стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации; 

– ребенок владеет знаниями и разными способами деятельности для решения поставленных 

взрослым задач, проявляет самостоятельность, умеет работать по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его задания, достигать запланированного результата; 

– ребенок демонстрирует активность в общении, решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками; без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 

– ребенок выполняет самостоятельно знакомые правила общения со взрослыми, внимателен к 

словам и оценкам взрослого, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера, стремится к положительным формам 
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поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; 

– ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению 

воспитателя может договориться со сверстниками, стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников; 

– ребенок проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации; в играх 

наблюдается разнообразие сюжетов; проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, активно включается в ролевой диалог со сверстниками, выдвигает игровые 

замыслы, в играх с правилами принимает игровую задачу; 

– ребенок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в повседневной 

жизни; 

– ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; отражает 

эти представления в играх; способен использовать обследовательские действия для выделения 

качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о 

том, как он был создан; самостоятелен в самообслуживании; стремится к выполнению трудовых 

обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

– ребенок проявляет высокую активность и любознательность, задает много вопросов 

поискового характера; имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем 

мире, с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования, в процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с указанием характерных признаков; 

– ребенок инициативен в разговоре, речевые контакты становятся более длительными и 

активными, использует разные типы реплик и простые формы объяснительной речи; большинство 

звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности; 

самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет 

описательные рассказы и загадки; проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 

литературные тексты, воспроизводит текст. 

 

К шести годам: 

– ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, проявляет 

интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, показывает 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о некоторых 

видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

– ребенок проявляет во время занятий физической деятельностью выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость, уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески составить несложные комбинации из знакомых упражнений; 

– ребенок проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

– ребенок владеет основными способами укрепления здоровья, правилами безопасного 

поведения в двигательной деятельности, мотивирован на сбережение и укрепление собственного 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

– ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям, 

при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и правила 

культуры поведения, проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада; 
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– ребенок владеет приемами объединения сверстников на совместную деятельность: определять 

общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений, регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать 

очередность и учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, 

задает вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу или 

образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

– ребенок проявляет доброжелательность в общении со сверстниками, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности, способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, 

учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления; 

– ребенок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в 

труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в 

разных видах повседневного и ручного труда; 

– ребенок испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем, имеет представления о 

социальном, предметном и природном мире; 

– ребенок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила безопасного 

поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и безопасно пользоваться 

под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, безопасного общения с 

незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного поведения на улице; 

– ребенок проявляет познавательную активность в общении со взрослыми и сверстниками, 

делится знаниями, задает вопросы; проявляет инициативу и самостоятельность в процессе 

придумывания загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и 

доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное 

отношение к произведениям определенной тематики и жанра. 

 

1.3.3. Планируемые образовательные результаты на этапе завершения освоения Программы 

(ФОП ДО п. 15.4): 

К концу дошкольного возраста:  

– у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества; ребенок 

владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать свои 

движение и управлять ими; соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены;  

– ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 

движения, спортивные), участвует в туристических пеших прогулках, осваивает простейшие 

туристические навыки, ориентируется на местности;  

– проявляет элементы творчества в двигательной деятельности;  

– проявляет морально-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять самооценку своей 

двигательной деятельности;  

– имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной 

деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его;  

– владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может заботливо 

относится к своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку 

заболевшим людям.   
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– ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах 

деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

– ребенок способен к осуществлению социальной навигации и соблюдению правил 

безопасности в реальном и цифровом взаимодействии;  

– у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

– ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и 

дружить 

со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; 

– ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать 

свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, 

обосновывать свои ценностные ориентации;  

– ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и 

самому себе; стремится сохранять позитивную самооценку; способен откликаться на эмоции близких 

людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); 

– ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

– ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в различных 

деятельностях; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

– ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он 

живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, искусства 

и спорта, информатики и инженерии и т.п.; о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

семейных традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях; государстве и 

принадлежности к нему; 

– ребенок владеет речью как средством коммуникации, познания и творческого 

самовыражения; знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров; 

демонстрирует готовность к обучению грамоте; 

– ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 

проявлять эстетическое и эмоционально-нравственное отношение к окружающему миру;  

– ребенок владеет художественными умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства;  

– ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные 

задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской деятельности, 

принимать собственные решения и проявлять инициативу;  

– ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности к 

школьному обучению. 

Нужно учитывать, что степень выраженности возрастных характеристик возможных 

достижений может различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. 

Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении 

образовательной программы и не подразумевают его включения в целевую группу воспитанников, в 

отношении которых осуществляются различные виды и формы психолого-педагогического 

сопровождения. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Планируемые результаты реализации Парциальной программы 

«Светофорик» 

Ребенок овладеет базовыми правилами поведения на дороге: 

- осознанное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; 

- умение предвидеть возможную опасность, находить способы избегать ее; 

- умение выбрать адекватную модель поведения в различных жизненных ситуациях;  

- умение организовать свою деятельность в соответствии с правилами безопасного для себя и 

окружающих поведения в «типичных ситуациях»; 

- способность действовать в экстремальных ситуациях в соответствии с усвоенными правилами 

на дороге; 

- представление о возможных негативных последствиях для других людей своими неосторожными 

действиями; 

- проявление дисциплинированности, выдержки, самостоятельности в соблюдении правил 

поведения. 

Программа «Юный финансист» 

- умеют применять в игровой деятельности основные экономические понятия и категории, 

которым было уделено внимание в ходе реализации проектных мероприятий (деньги, цена, товар, 

семейный бюджет и пр.); 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, 

интернет-магазин; 

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья» 

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист и др.); 

- знают и называют разные виды рекламы, её назначение, способы воздействия; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении; 

-  могут осознавать и соизмерять свои потребности и возможности;  

- имеют представление о том, что зарплата – это оплата за количество и качество труда, пенсии 

за прошлый труд, а пособия на детей – это аванс детям в расчете на их будущий труд;  

- понимают, что расходы семьи не должны быть расточительными;  

- осознают, что   сбережения   семьи   – это   денежные средства, которые могут  остаться, если 

разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы для  отдыха сей семьей или 

приобретения необходимых, вещей;  

- понимают, что сначала зарабатываем – затем расходуем;  

- имеют представления об элементарных правилах финансовой безопасности;  

- осознают главные ценности – жизнь, отношения, радость и здоровье близких людей – за деньги не 

купишь;  

- следуют социальным нормам и общепринятым правилам общества.  

 

1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 
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вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности (п.16 

ФОП). 

Направления и цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации образовательной программы проводится 

оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

– планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного образования 

заданы как целевые ориентиры дошкольного образования и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижении ̆ ребенка на разных этапах 

дошкольного детства; 

– целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики. Они не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

– освоение образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

– индивидуализации образования, в том числе - поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития;  

– оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики: на начальном этапе освоения 

ребенком образовательной программы, в зависимости от времени его поступления в дошкольную 

группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной 

группой (заключительная диагностика).  

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребенка в группе.  

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе мало формализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При необходимости 

педагог может использовать специальные методики диагностики физического, коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, 

совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения 
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педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, деятельностных умений, 

интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных 

ситуациях и тому подобное.  

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать 

динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его 

потребностей.  

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что 

позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью).  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в 

освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги психологи, психологи). Участие ребёнка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания 

адресной психологической помощи. 

Инструментарием для педагогической диагностики (мониторинга) служат пособия, 

используемые для проведения педагогической диагностики индивидуального развития детей при 

реализации Программы:  

- Н. В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет) 

дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС.  

- Н. В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) 

дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС.  

- Н. В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 

дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС.  

- Н. В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС.  

- Н. В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 

до 7 лет) дошкольной образовательной организации.  

  Инструментарий к педагогической диагностике Приложение №2 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) п.17 ФОП ДО 

Образовательная программа ДОУ определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые ДОУ по основным направлениям развития детей дошкольного возраста: 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух 

до семи лет.  

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям 

российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (п.18 ФОП ДО) 

направлена на:  

- усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных ценностей, принятых в 

российском обществе;  

- развитие общения ребёнка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к совместной 

деятельности и сотрудничеству; 

- формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в Организации, региону 

проживания и стране в целом; 

- развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального 

интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; 

- развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребенком собственных 

действий;  

- формирование позитивных установок к различным видам деятельности, труда и творчества;  

- формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и природе, социуме и 

медиапространстве (цифровой среде). 

Задачи и содержание образовательной деятельности с детьми по социально – 

коммуникативному развитию представлено по возрастам в Приложении №3 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (п.19 ФОП ДО) направлена на: 

- развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности;  

- освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, развитие поисковых 

исследовательских умений, мыслительных операций, воображения и способности к творческому 

преобразованию объектов познания, становление сознания; 

- формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических фигурах, 

пространстве, времени, математических зависимостях и отношениях этих категорий, овладение 

логико-математическими способами их познания; 

- формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, культурно-

исторических событиях, традициях и социокультурных ценностях малой родины и Отечества, 

многообразии стран и народов мира;  

- формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях;  

- формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии природы 
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Родного края и различных природных зон, о взаимосвязях внутри природных сообществ и роли 

человека в природе, правилах поведения в природной среде, воспитание гуманного отношения к 

природе; 

- формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, способах их 

безопасного использования. 

Задачи и содержание образовательной деятельности с детьми по познавательному развитию 

представлено по возрастам в Приложении №4 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (п.20 ФОП ДО) направлена на: 

- владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения;  

- формирование правильного звукопроизношения;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи; развитие фонематического слуха;  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса;  

- развитие грамматически правильной речи; 

- развитие диалогической и монологической речи;  

- развитие интереса к фольклору и художественной литературе, развитие навыков слушания и 

понимания произведений различных жанров, развитие образности речи и словесного творчества;  

- формирование предпосылок к обучению грамоте. 

Задачи и содержание образовательной деятельности с детьми по речевому развитию 

представлено по возрастам в Приложении №5 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (п.21 ФОП ДО) 

направлена на: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного);  

- становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к окружающему миру, 

воспитание эстетического вкуса; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, театр, народное 

искусство и др.);  

- формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации, художественном конструировании, пении, игре на детских музыкальных инструментах, 

музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и др),  

- освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных видах искусства;  

- реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной жизни и различных 

видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и др.)  

- развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной и др.). 

Задачи и содержание образовательной деятельности с детьми по художественно - 

эстетическому развитию представлено по возрастам в Приложении №6 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (п.22 ФОП ДО) направлена на: 

- приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности, развитие 

психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость), координационных 

способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики;  

- формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, ориентировки в 

пространстве;  

- овладение основными движениями (бросание, метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки); 
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- обучение строевым, общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим движениям, 

подвижным играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбол, футбол, 

хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и др.);  

- воспитание патриотизма, гражданской идентичности и нравственно-волевых качеств (воля, 

смелость, выдержка и др.); 

- воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся достижения 

российских спортсменов; 

- приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование представлений о 

здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах безопасного поведения в разных видах 

двигательной деятельности, воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Задачи и содержание образовательной деятельности с детьми по физическому развитию 

представлено по возрастам в Приложении №7 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

программы детского сада (п.23 ФОП ДО) 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. 

Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения 

детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей.  

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

образовательной программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей. 

 

Возраст Виды детской деятельности 

в раннем 

возрасте 

(1 год ‒ 3 года) 

– предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, 

пьет из кружки и другое);   

– экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

другие);  

– ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое 

со сверстниками под руководством взрослого;  

– двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры);  

– игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, 

игры с дидактическими игрушками);  

– речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, 

активная речь);  

– изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из 

мелкого и крупного строительного материала;  

– самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и другое);  

– музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 

музыкально-ритмические движения). 

в дошкольном 

возрасте 

– игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);  
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(3 года ‒ 8 лет) – общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-деловое);  

– речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь);  

– познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;  

– изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребёнка;  

– двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие 

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

– элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд);  

– музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

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

музыкальных инструментах). 

 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может использовать 

следующие методы: 

организации опыта поведения и 

деятельности 

осознания детьми опыта 

поведения и деятельности 

мотивации опыта поведения и 

деятельности 

приучение к положительным 

формам общественного 

поведения,  

упражнение,  

воспитывающие ситуации, 

игровые методы 

рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил 

поведения,  

чтение художественной 

литературы,  

этические беседы,  

обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций,  

личный пример 

поощрение,  

методы развития эмоций,  

игры,  

соревнования,  

проектные методы. 

 

 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

информационно-

рецептивного 

метода 

при использовании предъявляется информация, организуются действия 

ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение) 

репродуктивный 

метод 

предполагает создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель) 

метод проблемного 

изложения 

представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений. 

эвристического 

метода (частично-

поискового) 

при применении проблемная задача делится на части - проблемы, в решении 

которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях) 
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исследовательский 

метод 

включает составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко 

применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей 

исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных 

и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя 

совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, 

умениях, потребностях. 

 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач 

воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагоги используют различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов (п. 23.7 ФОП ДО):  

Демонстрационные: плакаты, альбомы, презентации, видео, аудио, анимация и др.;  

Раздаточные: счетный материал;  

Визуальные: плакаты, альбомы, презентации, игрушки, карточки, счетный материал; 

Аудийные: аудио книги, музыкальные произведения и т.д.  

Аудиовизуальные: мультфильмы, фильмы, презентации со звуковым сопровождением и т.д. 

Естественные: природный материал и др.;  

Искусственные: игрушки, карточки, счетный материал;  

Реальные: игрушки, карточки, счетный материал;  

Виртуальные: презентации, видео, аудио, анимация и др. 

 

Средства, используются для развития следующих видов деятельности детей: 

– двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом 

и другое); 

– предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

– игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); коммуникативной (дидактический 

материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

– познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, 

модели, схемы и другое); 

– чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

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

– продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

– музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от учёта 

возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств педагог учитывает субъектные проявления ребёнка в 

деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и 

разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 
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самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов 

культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 

интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

Приложение №8 Таблица форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

программы. 

Формы организации детей при реализации Программы по количеству участников:  

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Программа предусматривает использование ряда вариативных форм (технологий), имеющих 

интегративный характер и используемых в ходе организации образовательной деятельности по 

реализации образовательных областей.  

Социально-коммуникативные технологии: 

- утренний круг – время в режиме дня, отведенное для обсуждения детьми и воспитателем 

проблем, совместных планов на предстоящий день; проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога);  

- клубный час – место встречи участников образовательных отношений (педагогов, родителей, 

детей) для обсуждения различных вопросов, реализации общих интересов, воспитание дружеских 

отношений, возможно перемещение по зданию ДОУ, соблюдение определенных правил поведения, 

установок;  

- образовательное событие – длительная (от нескольких дней до нескольких недель) деятельность 

(в том числе игровая), в которой принимают участие все участники образовательных отношений 

(дети, педагоги, родители);  

- акция – комплексное мероприятие (или комплекс мероприятий, объединённых одной целью и 

тематикой), социально значимое событие, объединяющее участников образовательных отношений на 

выполнение какой-либо значимой для всех деятельности;  

- волонтерство – создание такой ситуации развития, при которой формирование игровой 

деятельности и передача игрового опыта происходят в естественной среде, а не по показу и рассказу 

воспитателя, предоставление старшим детям возможность помочь или научить младших детей.  

- образовательная ситуация – целенаправленное конструирование и (или) использование 

воспитателем возникшей в группе детского сада ситуации для решения воспитательно-

образовательных задач, в том числе демонстрации успешности ребенка. Образовательная ситуация 

может конструироваться в многообразии форм: задушевная беседа, деловой разговор, 

рассматривание иллюстраций, чтение книг, наблюдение на прогулке, обсуждение и разрешение 

произошедшей конфликтной/непредвиденной ситуации (не поделили игрушку, разбили чашку), 

награждение воспитанников по итогам конкурсного мероприятия.  

Технологии познавательно- исследовательской деятельности:  

- проект – способ организации образовательной деятельности, совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей, направленный на развитие познавательной деятельности, поиск 

ответов на проблемные вопросы, межличностное взаимодействие, решение проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе образовательного процесса;  
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- технология исследовательской деятельности – сбор нужной информации детьми через 

доступные методы исследования для решения определенной проблемы;  

- технология организации экспериментальной деятельности – включает 6 основных этапов: 

формулировка проблемы, выдвижение гипотез, предположений, проверка гипотез путем проведения 

эксперимента, фиксация результатов, вывод, вопросы детей, ответы педагога);  

- проблемная ситуация - самоопределение детей в эмоционально-напряжённой для них ситуации, 

в которой необходимо «открыть» новое знание в разнообразной деятельности через преодоление 

разумных затруднений и поддержку детской инициативы;  

- технология поддержки детской инициативы – предусматривает 3 компонента: создание 

развивающей предметно-пространственной среды, позиция воспитателя «вместе» с дошкольниками, 

организация разнообразных форм образовательной деятельности;  

- технология целостного развития ребенка-дошкольника как субъекта детской деятельности – 

состоит в конструировании в детском саду единого процесса социализации – приобщения к 

современному миру (когда дети через разные виды детской деятельности приобретают азы 

социальной компетентности) и индивидуализации, позволяющей ребенку осознать свое «Я», свои 

способности, выразить себя в детской деятельности.  

Технологии художественно-эстетической направленности:  

- праздник - торжество, посвящённое выдающимся и приятным событиям, традиционным датам, 

которое объединяет детей общностью переживаний, эмоциональным настроем;  

- концерт – разновидность развлечений (зрелищ), в ходе которых профессиональные артисты, 

педагоги, родители, сами дети показывают мастерство в овладении теми или иными видами 

деятельности;  

- ярмарка – выставка продуктов деятельности детей, родителей, педагогов, сопровождающаяся 

увеселительными действиями;  

Здоровьесберегающие технологии:  

- разные виды оздоровительных гимнастик (утренняя, бодрящая после дневного сна с элементами 

самомассажа и закаливающими процедурами, дыхательная, пальчиковая, зрительная);  

- комплекс закаливающих и профилактических мероприятий (контрастные воздушные ванны, 

обширное умывание, хождение по «дорожкам здоровья», босохождение и др.);  

- квест - разновидность игр, в которых дети в рамках запланированного сюжета выполняют 

различные задания, стремясь пройти по игровому маршруту;  

Информационно-коммуникационные технологии:  

- дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные 

технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными средствами обучения 

при реализации Программы должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

и СанПиН 1.2.3685-21. 

ДОУ может использовать сетевую форму реализации образовательных программ ДО и (или) 

отдельных компонентов, предусмотренных образовательными программами. Сетевая форма 

обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательных программ ДО с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

а также с использованием ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры и спорта 

и другие организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности по соответствующим образовательным программам), с которыми устанавливаются 

договорные отношения.  

Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами, в том числе сетевыми, осуществляется в 

форме совместных мероприятий различной направленности. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, совпадают с вариативными формами, 

способами, методами и средствами обязательной части Программы. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик (п.24 

ФОП ДО).  

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

– образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности;  

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  

– самостоятельную деятельность детей;  

– взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний 

детей, их образовательных потребностей, педагог выбирает один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет 

функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог ‒ равноправные 

партнеры;  

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) направляет 

совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её организатора, 

ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия 

педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные 

проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его 

реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 

наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 

полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей.  

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности.  

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 
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самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют 

активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, 

развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, 

развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 

жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 

обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или 

недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 

развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, 

педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 

включить детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

– игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

– беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в 

форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

– практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

– трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое); 

– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

– продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и 

другое); 

– оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения 

занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду 

с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться 

в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. 
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При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их 

продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 

дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. Введение 

термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации 

образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику проведения 

занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

– подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

– экспериментирование с объектами неживой природы; 

– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

– элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

– свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

– проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

– элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

– проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и 

другое); 

– игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

– опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 

– чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

– слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

– организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 

мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

– индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

– работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры 

активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная 

деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. 

Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей 

(создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 

интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление 
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детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 

коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

– в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

– в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

– в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

– коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная 

инициатива); 

– чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных 

практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 

интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные 

явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей и осуществляется для развития инициативы, 

самостоятельности, произвольности, формирования предпосылок к учебной деятельности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы (п.25 ФОП ДО) 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у 

ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения.  

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 

деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в детский сад и вторая половина дня.  

Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной инициативной 

деятельности, например:  

– самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

– свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

– игры - импровизации и музыкальные игры;  

– речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;  

– логические игры, развивающие игры математического содержания;  

– самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

– самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

– самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений.  

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия:  

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со 

своими интересами, задавать познавательные вопросы;  
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2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности;  

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким 

задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов;  

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОУ, 

используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;  

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание 

на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, проявляющему 

небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок испытывает 

сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 

активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае;  

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения.  

Особенности поддержки детской инициативы и самостоятельности с учетом возрастных 

особенностей детей (в соответствии с п.25 ФОП ДО): 

В возрасте 3-4 лет 

у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребёнок стремится через 

разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. 

Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, 

поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать 

педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать 

предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять 

деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание 

организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, 

танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности.  

С 4-5 лет 

у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка является ключевым условием 

для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать 

особое внимание на освоение детьми системы разнообразных обследовательских действии, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в 

познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 
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применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и 

направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание доверительному 

общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая 

планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие перед 

ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится 

создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной 

деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: 

взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам. Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца).  

Дети 5-7 лет 

имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу 

важно обратить внимание на те педагогические условия, которые развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие 

желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения 

задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей все 

более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким 

действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений.  

 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов:  

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно 

побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В 

случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.  

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. 

При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет 

активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей 

на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: 

характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены 

стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, 

инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года 

жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или 

принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных 

видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  
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5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание 

увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его 

воплощения.  

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью Программы. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников (п.26 

ФОП ДО) 

Согласно п.26.1 ФОП ДО, главными целями взаимодействия педагогического коллектива 

ДОУ с семьями обучающихся дошкольного возраста являются:   

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста;  

– обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 

повышение воспитательного потенциала семьи.  

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста.  

Согласно п.26.3 ФОП ДО, достижение этих целей должно осуществляться через решение 

основных задач:  

– информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО;  

– просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей;  

– способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи;  

– построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений 

с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста для решения 

образовательных задач;  

– вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.  

Согласно п.26.4 ФОП ДО, построение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) должно придерживаться следующих принципов:  

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 
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преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка;  

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОУ; между педагогами и 

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития 

ребёнка в ДОУ и семье;  

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться 

этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с 

родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей;  

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо 

учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в 

отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОУ, проводимым мероприятиям; 

возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач;  

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными представителями), 

прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей.  

Согласно п.26.5 ФОП ДО, деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по 

нескольким направлениям:  

диагностико-

аналитическое 

направление 

включает получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, её 

запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка;  

об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей);  

а также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного 

анализа;  

согласование воспитательных задач 

просветительское 

направление 

предполагает просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 

особенностей психофизиологического и психического развития детей 

дошкольного возраста;  

выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного 

возраста;  

ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области 

ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста;  

информирование об особенностях реализуемой в ДОУ образовательной 

программы;  

условиях пребывания ребёнка в группе ДОУ;  

содержании и методах образовательной работы с детьми. 

консультационное 

направление 

объединяет в себе консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем 

воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 
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особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и 

педагогом;  

возникающих проблемных ситуациях;  

способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми 

дошкольного возраста;  

способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном 

процессе и другому. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых образовательных задач, 

вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку образовательных 

инициатив родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста; разработку и 

реализацию образовательных проектов ДОУ совместно с семьей.  

Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ уделяется повышению уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка.  

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности:  

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье 

ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, 

организация двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и 

спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка;  

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями 

Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям;  

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОУ и семьи в 

решении данных задач;  

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ДОУ;  

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей 

систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, 

изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и общения и другое).  

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может быть 

повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (медиков, 

нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других).  

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями):  

диагностико-

аналитическое 

направление 

опросы, социологические срезы, индивидуальные блокноты, "почтовый ящик", 

педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни 

(недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее;  

просветительское и 

консультационное 

направления 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-

практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, 

ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей);  

сайты ДОУ и социальные группы в сети Интернет;  



34 

 

интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей 

(законных представителей) и детей.  

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, 

семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и другое.  

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические материалы 

для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в 

семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОУ. Эти 

материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). 

Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения 

образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач.  

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОУ 

является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей 

(законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, 

которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи для разрешения возможных проблем и 

трудностей ребёнка в освоении образовательной программы.   

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 

взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание 

традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОУ 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями), 

эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели 

взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают с 

обязательной частью Программы. 

 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции.  

2.6.1. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы. 

Согласно п. 27 ФОП ДО, коррекционно-развивающая работа (далее – КРР) и (или) 

инклюзивное образование в ДОУ направлено на:  

– обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), 

включая детей с основными образовательными потребностями (далее - ООП), в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов;  

– оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, 

включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в ДОУ 

осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды и другие 

квалифицированные специалисты. 
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Согласно п. 27.4 ФОП ДО, задачи КРР на уровне ДО: 

– определение ООП воспитанников, в том числе с трудностями освоения Программы и 

социализации в ДОУ; 

– своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии или психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации (далее - ППк); 

– оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-

педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

– содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

– выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

– реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или 

устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

КРР организуется:  

– по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

– на основании результатов психологической диагностики;  

– на основании рекомендаций ППк. 

КРР в ДОУ осуществляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и формах 

деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме 

групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной 

программы коррекционно- развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и 

технологий реализации определяется ДОУ самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и 

ООП обучающихся.  

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его основных 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ППк ДОУ. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 

обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы 

психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с основными образовательными потребностями: 

– с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

– обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании 

медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными состояниями, 

приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОУ; 

– обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, 

социальной адаптации; 

– одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном 
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порядке; 

5) обучающиеся "группы риска": проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОУ осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях 

дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) 

занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и 

особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной 

сферах) и должна предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

В детском саду создана система деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, которая включает в себя службу сопровождения – Психолого - педагогический 

консилиум (ППк), осуществляющий психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями (ООП) на протяжении всего периода его развития, воспитания и 

обучения в образовательной организации. В службу сопровождения входят специалисты: учителя – 

логопеды, педагог-психолог, учитель-дефектолог на постоянной основе; воспитатели, приглашённые 

специалисты.  

Задачами ППк являются: 

–  выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

–  разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

–  консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-

педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

–  контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Вся деятельность ППк осуществляется по принципу тесного взаимодействия всех 

специалистов и условно распределяется на этапы:  

I этап. Беседа с родителями об индивидуальных особенностях вновь прибывшего ребенка 

Изучение индивидуальной карты вновь прибывшего ребенка. Наблюдение за адаптацией и 

заполнение адаптационной карты вновь прибывшего ребенка. Наблюдение за индивидуальным 

развитием вновь прибывшего ребенка - первичная ранняя педагогическая диагностика.  

II этап. Анализ полученных данных по адаптационной карте ребенка и карте наблюдения за 

индивидуальным развитием ребенка. Заседание ППк по результатам адаптации и ранней 

педагогической диагностики с целью выявления детей с неблагоприятными вариантами в развитии. 

Составление банка данных.  

III этап. Обследование ребенка специалистами ППк (педагогом-психологом, учителем-

логопедом) осуществляется по инициативе его родителей (законных представителей) или 

сотрудников ДОУ с согласия родителей (законных представителей) на основании Договора между 

ДОУ и родителями (законными представителями) ребенка. Обследование проводится каждым 

специалистом ППк индивидуально, с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

ребенка. При наличии показателей и с согласия родителей (законных представителей), медицинский 

работник направляет ребенка в детскую поликлинику. По данным обследования каждым 

специалистом ППк составляется заключение и разрабатываются рекомендации.  
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IV этап. На заседании ППк специалисты, участвующие в обследовании, представляют 

заключение на ребенка и рекомендации. На заседании ППк обсуждаются результаты обследования 

ребенка каждым специалистом, составляется общее заключение ППк, выносится решение. Решение 

ППк содержит обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка (без 

указания диагноза). Оформляется индивидуальная карта сопровождения ребенка. На заседании ППк 

назначается ведущий специалист: воспитатель, учитель – логопед, педагог – психолог или др. 

специалист (при наличии в образовательном учреждении), проводящий специальную 

(коррекционную) работу (при наличии в образовательном учреждении). Ведущий специалист 

отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с 

инициативой повторных обсуждений на ППк.  

V этап. Общее заключение специалистов ППк, решение ППк доводятся до сведения 

родителей законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. При необходимости углубленной диагностики и 

/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк рекомендуют родителям 

(законным представителям) обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (далее – ТПМПК). При направлении ребенка в ТПМПК выписка из протокола заседания 

ППк выдается родителям (законным представителям) на руки или сопровождаются представителем 

ППк.  

VI этап. Обследование специалистами ТПМПК. Коллегиальное заключение, приложение с 

рекомендациями. Выполнение рекомендаций специалистами учреждения и родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

2.6.2. Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне ДОУ. 

В соответствии с п.28 ФОП ДО: 

Диагностическая работа 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении; 

– раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

– комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

– изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

– изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

– изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

– изучение направленности детской одаренности; 

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

– мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических 

проблем в их развитии; 

– выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-психологической 

адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 

трудностей; 

– всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

– выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 
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образовательной среды; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

Коррекционно-развивающая работа 

– выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 

(методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями; 

– организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения; 

– развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

– коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

– создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной 

направленностью одаренности; 

– создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 

– формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением 

культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

– оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур 

социальной защиты; 

– преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить 

неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных представителей) 

с детьми; 

– помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

Консультативная работа 

– разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями 

в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 

приемов КРР с ребёнком. 

Информационно-просветительская работа 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их 

родителям (законным представителям), педагогам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе 

с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

– проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
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различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

 

В ДОУ сформированы три группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (далее 

Группа):  

- 1 группа для детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата (НОДА),  

- 2 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР); 

и 4 группы комбинированной направленности, включающие детей с ОВЗ разной нозологии. 

Направление детей в Группы осуществляется Управлением образования администрации 

города Сосновоборска только с согласия родителей (законных представителей) и при наличии 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ТПМПК).  

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР реализуются Адаптированная 

основная образовательная программа (далее АООП) для детей с тяжелыми нарушениями речи и для 

детей имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата - Адаптированная основная 

образовательная программа для детей с НОДА, разработанные в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования. В группах 

комбинированной направленности для детей с ОВЗ, имеющих одинаковую нозологию, 

разрабатываются и реализуются АООП, в единичном случае адаптированные образовательные 

программы (далее АОП). Реализация АООП и АОП осуществляется с письменного согласия 

родителей.  

При составлении АОП педагоги ДОУ ориентируются на:  

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ОВЗ и здоровых 

обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов;  

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование 

образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку и осмысление 

результатов действия.  

В АОП определяется оптимальное для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. АОП 

обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей). В ее содержание, в 

зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков развития, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-

образовательной работ. Структура АОП определяется ППк ДОУ. 

 

Методы и приемы взаимодействия с ребенком с ОВЗ 

 

Виды нарушений Общие методы и приемы Специальные методы и приемы 

Нарушение опорно-

двигательного 

аппарата 

(нарушение осанки, 

стопы, ДЦП)  

- Безбарьерная среда  

- Охранительно-

педагогический 

режим  

- Варьирование форм 

- Повышенная эмоциональная 

вовлечённость в процесс обучения и 

воспитания 

- Частая смена мотиваций 

- Использование различных тренажёров 
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организации деятельности 

- Модификация заданий 

- Альтернативное замещение 

- Дозировка нагрузки 

-  Маркировка заданий для 

самостоятельной деятельности 

- Работа в парах 

- Индивидуальные правила 

- Тьюторское 

сопровождение ребенка в 

процессе обучения 

- Дневниковые записи 

(велотренажёры, скамейки, массажные 

коврики, фитболы, батуты, мешочки с 

песком, степ- платформы) 

- Осуществление контроля за 

положением головы, шеи, спины, ног во 

время выполнения специальных 

физических упражнений и общего 

двигательного режима 

- Ассистирующие технические средства 

Нервно-

психические 

нарушения (СДВГ, 

ЗПР, УО, 

эмоционально - 

аффективные, 

личностные 

расстройства, РАС) 

- Отсутствие отвлекающих внимание 

предметов 

- Уединение в безопасном месте 

- Сигнальные карточки 

- Использование невербальных правил 

- Кодовая система слов, которая дает 

сигнал недопустимости поведения 

- Технологии имитационного 

моделирования 

- Поддержка тишины с помощью 

наушников 

- Использование наглядных моделей в 

обучении действию планирования 

- Игротерапия 

- Арт-терапия 

- Метод десенсибилизации 

- Аутогенная тренировка 

- Поведенческий тренинг 

- АВА - терапия 

Нарушение речи 

ОНР, дизартрия 

- Единый речевой режим 

Методы и приемы, применяемые учителями-логопедами и воспитателями, обеспечивают 

формирование и развитие всех компонентов речи. Коррекция речевых нарушений и связанных с 

ними особенностей развития ребенка осуществляется как на непосредственно организованной 

образовательной деятельности, так и в режимных моментах. Ведущим специалистом для 

координации работы, по сопровождению воспитанников групп компенсирующей направленности с 

нарушением речи является учитель-логопед. Учитель-логопед проводит специальную 

(коррекционную) работу, отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой 

ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк. С целью обеспечения 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития 

привлекаются учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагоги дополнительного образования, медицинский 

персонал, обслуживающий персонал. Коррекционно – логопедическая работа осуществляется 

систематически и регулярно. На каждого ребёнка оформляется речевая карта, тетрадь 

индивидуальной коррекционно – развивающей деятельности. В неё записываются рекомендации для 

закрепления пройденного материала. 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозологическим 
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группам и осуществляется по АООП ДО, разработанной в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования. КРР с обучающимися с 

ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать предупреждение вторичных биологических и 

социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, 

коррекцию нарушений психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, 

специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации 

дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием ассистивных 

технологий. 

Направленность коррекционно-развивающей работы с детьми: 

находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети,  

Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим детям, 

свойственны: быстрая утомляемость, длительный период восстановления после заболевания и (или) 

его обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности межличностного взаимодействия 

и деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная зависимость от 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них 

помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих 

детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида 

деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его личности и 

эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и 

социальной адаптации. 

– коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов; 

– снижение тревожности; 

– помощь в разрешении поведенческих проблем; 

– создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками.  

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского заключения 

и рекомендаций ППк по результатам психологической и педагогической диагностики. 

с одаренными обучающимися на дошкольном уровне образования 

– определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, прогноз 

возможных проблем и потенциала развития. 

– вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и установление 

с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития одаренного 

ребёнка, как в ДОУ, так и в условиях семенного воспитания; 

– создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку, 

обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей проявление его 

индивидуальности; 

– сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

– формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

– организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной среды в условиях ДОО, 

благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППк по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 

с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, испытывающими трудности с пониманием 
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государственного языка Российской Федерации на дошкольном уровне образования: 

– развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

– формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

– коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попадания в 

новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку.  

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучающихся в 

организациях, реализующих программы ДО в Российской Федерации, рекомендуется 

организовывать с учётом особенностей социальной ситуации каждого ребёнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОУ. В случаях выраженных 

проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребёнка, его включение в 

программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППк по результатам 

психологической диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

имеющими девиации развития и поведения 

– коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сферы; 

– помощь в решении поведенческих проблем; 

– формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

– развитие рефлексивных способностей; 

– совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребёнка из "группы риска" в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППк по 

результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и (или) 

родителей (законных представителей). 

 

К целевой группе обучающихся "группы риска" могут быть отнесены дети имеющие:  

– проблемы с психологическим здоровьем;  

– эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, 

появление фобий);  

– поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического характера 

(потеря аппетита);  

– проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная 

нереализованная потребность в лидерстве);  

– проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые 

движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания). 

 

2.6.3. Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей различных 

категорий целевых групп обучающихся  

Целевая группа «Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития» 

Деятельность педагога-психолога с данной категорией направлена на развитие личности 

ребенка, раскрытие потенциала в условиях меняющейся социальной ситуации развития. В этой связи 

психолого-педагогическое сопровождение этой группы предполагает сопровождение реализации 

основных и дополнительных образовательных программ, психодиагностику, психологическую 

экспертизу (оценку) комфортности и безопасности образовательной среды, психологическое 
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консультирование и просвещение субъектов образовательного процесса, коррекционно-

развивающую работу, а также психопрофилактику.  

При реализации развивающих психолого-педагогических программ является важным 

условием развития личностных образовательных результатов, познавательной сферы (памяти, 

внимания, мышления, воображения), эмоционально-волевой сферы, интеллекта (вербального, 

невербального, социального, эмоционального), личностного развития, овладения организационными 

навыками, умением проектировать и создавать. Профилактические психолого-педагогические 

программы будут содействовать формированию коммуникативных навыков, навыков 

бесконфликтного общения, успешной адаптации к новым ступеням образования.  

Примерный перечень психодиагностических методик для нормотипичных детей от 2 до 7 лет: 

«Экспресс-диагностика» Н.Н.Павлова и Л.Г. Руденко, методика развития познавательной 

деятельности ребенка Н.Я.Семаго, М.М.Семаго, тест Бендер, методика Т.А.Нежновой «Беседа о 

школе», методика «Матрицы Равена», диагностика адаптации ребенка к ДОУ, методики 

исследования эмоционально-личностной сферы, детско-родительских отношений, тест 

Д.Б.Эльконина «Графический диктант», рисуночные методики «Кактус», «Рисунок семьи», «Дом. 

Дерево. Человек», «Рисунок человека» и другое.  

На каждого нормотипичного ребенка педагог-психолог заводит индивидуальную карту 

развития.  

Перед поступлением ребенка в школу педагог-психолог применяет следующие 

диагностические методики:  

1) Готовность к школьному обучению.  

Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йерасека.  

Исследования по методике исследования уровня тревожности Теммл, Дорки, Амен.  

Исследование уровня развития воли  

Исследования по методике «Манометрический тест».  

Исследования по методике Бендер.  

Исследования устойчивости внимания по методике Д. Векслера  субтест «Шифровка».  

Исследования по методике «Последовательность событий» А.Н.Бернштейна.  

Исследования по методике самооценки «Дерево» Лампен Д.  

Беседа о школе (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина).  

Исследования зрительной памяти по методике «Узнавание фигур».  

Исследования по методике Фотековой Т.А. «Пересказ прослушанного текста».  

2) Обследование детей младшей, средней, старшей групп.  

Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект материалов для педагогов-психологов. Автор: 

Павлова, Руденко.  

Целевая группа «Дети, испытывающие трудности в обучении»  

У детей данной целевой группы основными психолого-педагогическими проблемами 

обучающихся являются:  

– трудности в сфере освоения универсальных учебных действий;  

– трудности в коммуникативной сфере (проблемы в общении со сверстниками и педагогами);  

– трудности в сфере социальной адаптации.  

 

Организуя психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста, в 

том числе испытывающих трудности в обучении, необходимо учитывать следующее:  

1) в формировании учебной мотивации: невнимательность при принятии и выполнении 

поставленной задачи, отвлекаемость, отказ от выполнения учебных заданий (основные причины: 
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неразвитость познавательных интересов, преобладание социальных (внешних) мотивов учения, 

несформированность внутренней позиции школьника);  

2) в выполнении учебных действий: непонимание условий заданий, потеря цели поставленной 

задачи, затруднения в планировании учебных действий,  

неуверенность в правильности выполнения задания (основные причины: несформированность 

знаково-символического мышления, несформированность предпосылок учебной деятельности);  

3) в формировании навыков саморегуляции: неумение справиться с заданием без помощи педагога, 

неумение соотнести цель и средства выполнения учебного действия (основные причины: 

несформированность произвольности поведения, несформированность навыков самоорганизации, 

медлительность, гиперактивность).  

В коммуникативной сфере важно обратить внимание на следующее:  

1) в общении и взаимодействии с педагогами: трудности включения в совместную деятельность, 

организуемую педагогом (основные причины: ограниченность представлений об окружающем мире, 

дефицит повода и предмета коммуникации, индивидуально-психологические особенности личности).  

2) в общении и взаимодействии со сверстниками: трудности выстраивания коммуникаций со 

сверстниками в совместной деятельности, изолированность, отвержение в коллективе, отсутствие 

прочных дружеских связей с одногруппниками (основные причины: несформированность 

коммуникативных навыков общения со сверстниками, индивидуально-психологические особенности 

личности).  

В сфере социальной адаптации внимания требуют следующие аспекты:  

1) психоэмоциональное неблагополучие: тревожность, страх, быстрая утомляемость (основные 

причины: повышенная тревожность, пониженная работоспособность);  

2) отклонения от всеобще принятых норм поведения: проблемное поведение: агрессивность, 

импульсивность, повышенная активность, плаксивость; трудности адаптации к новым условиям, 

потребность в повышенном внимании к себе или недоверие, напряжение, боязнь; агрессивные 

действия в отношении сверстников (основные причины: несформированность коммуникативных 

навыков общения со сверстниками, индивидуально-психологические особенности личности).  

Примерный перечень психодиагностических методик для детей испытывающих трудности в 

обучении от 2 до 7 лет: методика Е.А. Стребелевой, адаптированный вариант методики Д.Векслера 

для детей от 5 до 15 лет и методика Векслера WPPSI для детей дошкольного возраста от 4 до 6,5 лет. 

«Экспресс-диагностика» Н.Н.Павлова и Л.Г. Руденко, методика развития познавательной 

деятельности ребенка Н.Я.Семаго, М.М.Семаго, тест Бендер, методика Т.А.Нежновой «Беседа о 

школе», методика «Матрицы Равена» и другое.  

Выделенные проблемы в жизни конкретных учеников требуют своевременной адресной, 

индивидуально ориентированной психологической помощи, организации превентивных действий в 

формате адресных психолого-педагогических программ и технологий (профилактические, 

просветительские, коррекционно-развивающие).  

В коррекционно-развивающей работе с детьми, испытывающими трудности в обучении 

целесообразно использовать нейропсихологический подход, в который включает в себя: растяжки, 

дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения для 

развития коммуникативной и когнитивной сферы. Данный подход позволяет достичь улучшения 

показателей концентрации и распределения внимания, коммуникативных навыков и стабилизации 

психоэмоционального состояния. Занятия могут проводится индивидуально и с подгруппой детей.  

Целевая группа «Категории детей, нуждающиеся в особом внимании в связи с высоким 

риском уязвимости, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации». «Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей».  
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При организации психолого-педагогического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на каждом этапе жизни рекомендуется обратить внимание на возможные 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.  

Психолого-педагогическая диагностика основывается на следующих принципах: 

комплексность и целостность. Во время диагностики следует обращать внимание на развитие и 

сформированность интеллектуальной, эмоционально-волевой, мотивационной и поведенческой 

сторон.  

Наиболее эффективными формами работы с детьми-сиротами от 3 до 7 лет для реабилитации 

и псхокоррекции являются:  

1) игротерапия (это игры в образах литературных героев, импровизация диалога, пересказ и 

инсценировка);  

2) арт-терапия (рисунки, лепка, аппликация, оригами и т.д.);  

3) музыкотерапия позволяет работать с детьми, испытывающими страх, тревожность, беспокойство;  

4) библиотерапия (чтение книг, в которых описаны страхи детей, стрессовые ситуации);  

5) логотерапия предполагает разговор с ребенком, направленный на вербализацию его 

эмоциональных состояний, словесное описание эмоциональных переживаний;  

6) драмтерапия – это использование в работе с детьми данной целевой группы кукольный театр.  

Такие формы работы проводятся индивидуально или малыми группами.  

 

«Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды».  

Лица с ОВЗ и дети-инвалиды представляет собой одну из наиболее социально уязвимых групп 

обучающихся в силу наличия у них ряда специфических психофизиологических особенностей, 

обуславливающих необходимость организации и реализации такого образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения, которые были бы способны в полной степени 

удовлетворить особые образовательные потребности данных индивидов. В группу обучающихся с 

ОВЗ входят дети с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с расстройствами 

аутистического спектра, умственной отсталостью (нарушениями интеллекта).  

Следует отметить, что статус «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» 

присваивает ребенку ТПМПК, в заключении, которой содержатся рекомендуемые специальные 

условия для получения образования обучающимся, в том числе необходимость психолого-

педагогического сопровождения в процессе освоения образовательной программы. Признание лица 

инвалидом (ребенком-инвалидом) осуществляется федеральным учреждением МСЭ. Ребенку, 

признанному инвалидом, выдаются справка, подтверждающая факт установления инвалидности, с 

указанием группы инвалидности, а также индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

(ИПРА). На основании выписки ИПРА ребенка-инвалида разрабатывается перечень необходимых 

мероприятий по психолого-педагогической реабилитации и абилитации ребенка-инвалида с 

указанием исполнителей и сроков исполнения. Заключение о нуждаемости в проведении 

мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации вносится в ИПРА.  

В зависимости от нозологической группы обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью можно 

выделить следующие общие психологические особенности:  

1) имеются определенные коммуникационные барьеры, трудности в установлении межличностного 

взаимодействия с педагогами и сверстниками;  

2) темп познавательной деятельности крайне низкий по сравнению с их нормально развивающимися 

сверстниками;  

3) проблемы в произвольной регуляции собственной деятельности (проявляется недостаточная 

сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными навыками игровой и 
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учебной деятельности; возникают трудности формировании достижения поставленной цели; 

контролирование деятельности, умение работать в определенном темпе);  

4) могут проявляться различные по степени выраженности трудности в адаптации к новым условиям, 

распорядку, правилам поведения;  

5) повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ отличаются повышенной впечатлительностью 

(тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается малейшее изменение в 

настроении;  

6) у некоторых детей наблюдаются неадекватная самооценка, капризность, инфантилизм, склонность 

к избеганию трудностей, чрезмерная зависимость от близких;  

7) для большинства таких детей с ОВЗ характерна повышенная утомляемость (быстро становятся 

вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании; при неудачах 

быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания; у некоторых детей в результате 

утомления возникает двигательное беспокойство);  

8) часто проявляют негативную реакцию на образовательную деятельность (в случае, когда 

образовательная среда создана без учета их психофизических особенностей и образовательных 

потребностей).  

У отдельных категорий обучающихся с ОВЗ на первый план выходят особенности, связанные 

со структурой нарушения в развитии:  

– с сенсорными нарушениями имеются проблемы в восприятии учебного материала, в 

результате этих проблем могут возникать пробелы в знаниях, неточность, фрагментарность знаний, 

наблюдается меньший объем внимания, снижена способность к его концентрации, наблюдаются 

трудности его переключения и распределения, недостаточно сформированы пространственные 

представления;  

– с нарушением интеллекта значительные проблемы в установлении продуктивного 

взаимодействия со взрослыми (особенно в условиях инклюзивного образования), а также трудности 

в установлении адекватных контактов со сверстниками, внимание неустойчивое, рассеянное, дети с 

трудом переключаются с одной деятельности на другую;  

– с нарушениями опорно-двигательного аппарата двигательные нарушения часто 

сопровождаются нарушениями сенсорной и познавательной сфер, отмечается повышенная 

утомляемость, истощаемость психических процессов, что связано с поражением центральной 

нервной системы;  

– с тяжелыми нарушениями речи наблюдаются пробелы в знаниях, представления об 

окружающем мире часто отличаются отрывочностью, фрагментарностью, неточностью, характерен 

низкий уровень развития основных свойств внимания, его концентрации и способности к 

распределению внимания;  

Для детей с ОВЗ подходят следующие методики: методика «Пирамидка», методика 

«Матрешка», методика «Доски Сегена», методика «Разрезные картинки», методика «кубики Кооса», 

методика «Счет», методика Е.А.Стребелевой.  

Ключевыми направлениями коррекционной работы психолога ДОУ с детьми ОВЗ, детьми-

инвалидами является коррекционно-развивающая, профилактическая и консультационная работа с 

педагогами и родителями, воспитывающими детей данной категории.  

Планирование коррекционных мероприятий начинается с разработки индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ). Работа с детьми ОВЗ, детьми-инвалидами рекомендуется 

проводить индивидуально или мини-группами с одинаковой нозологией. Коррекционные занятия 

позволяют развить у детей познавательную деятельность, когнитивную и социально-эмоциональную 

сферу. Последовательность развития понятий и навыков усложняется в рамках каждого раздела 

обучения.  
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«Дети с отклоняющимся поведением»  

Отклоняющееся поведение - это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее 

важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также 

сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. При этом трудная жизненная ситуация 

характеризуется как объективно или субъективно создавшаяся ситуация, нарушающая социальное и 

психологическое благополучие, приводящая к осложнениям в функционировании в социуме, 

дисгармонирующая психическое развитие человека, причем ситуация, которую он не может 

преодолеть привычными средствами или самостоятельно.  

Девиантное поведение соотносится с феноменом социально-психологической дезадаптации, 

разворачивающейся во времени и приводящей к тому, что сначала возникает первичный конфликт, 

который может расширяться и «захватывать» различные системы отношений ребенка. Отсутствие 

адресной помощи ребенку приведет к усилению конфликта ОУ, обострению отношений с 

родителями (законными представителями). Таким образом, существуют риски, что 

несовершеннолетний может «выпасть» из социальной ситуации нормального развития в ситуацию 

социально-психологической дезадаптации. Для понимания специфики развития девиантного и 

делинквентного поведения изучаются различные детерминирующие факторы, например, 

органические (биологические) факторы риска, факторы риска в истории жизни, индивидуальные и 

социальные факторы риска.  

Диагностические методы для выявления поведенческих и эмоциональных нарушений в 

детском возрасте: беседа с родителями, педагогами, ребенком, наблюдение за его взаимодействием с 

окружающими, тест тревожности Тэммл, Дорки, Амен «Выбери лицо», методика «Несуществующее 

животное» (с 6 лет), тест «Сказка» (с 3,5 лет), методика «Лесенка» (с 3 лет), детский рисуночный 

тест С.Розенцвейга «Рисунок фрустрации», методика «Дом. Дерево. Человек» (с 5 лет), методика 

«Человек под дождем» (с 6 лет), методика «Два дома» (с 3,5 лет до 6 лет), методика Рене Жиля (с 5 

лет), тест 8руки (с 5 лет), методика Автопортрет», цветовой тест Люшера (с 3,5 лет), методика 

«Кактус» и т.д.  

В работе с детьми, имеющими нарушения в поведении, педагог-психолог может применять 

психопрофилактические и коррекционные программы. Коррекция агрессии, тревожности, 

застенчивости и другое можно проводить в группе. В индивидуальном сопровождении проводится 

работа, направленная на улучшение психологической ситуации в семье и группе детского сада.  

Целевая группа «Одаренные дети».  

Одаренные дети - это обучающиеся, обладающие высокими познавательными потребностями 

(мотивацией) и возможностями (способностями), значительно превышающими таковые у их 

сверстников. На начальных этапах одаренность проявляется как потенциал, на более поздних этапах 

ее индикатором могут быть высокие достижения в том, или ином виде деятельности, и только 

полностью развитый талант проявляется в выдающихся результатах в какой-то области 

деятельности.  

К важным позициям в современной трактовке одаренности относятся:  

– понимание того, что это, прежде всего, развивающаяся характеристика личности, и в период 

дошкольного и школьного возраста одаренность рассматривается как потенциал;  

– понимание значимости взаимодействия как когнитивных, так и психосоциальных 

переменных, результатом которого и является превращение одаренности в те или иные таланты;  

– представление о том, что одаренный ребенок, в первую очередь, отличается особой 

мотивационно-потребностной системой (мотивация саморазвития, увлеченность, стремление к 

совершенству), которая и ведет за собой развитие тех или иных способностей;  

– появление высоких достижений у одаренных детей обусловлено сложным взаимодействием в 

процессе развития мотивационно-личностных качеств (мотивация саморазвития, увлеченность 
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задачей, настойчивость, доверие к себе) и влияний среды (семья, сверстники, ОУ, социальное и 

культурное окружение).  

Выделим основные источники возникновения проблем, рисков и трудностей одаренных 

обучающихся.  

I. Опережающее познавательное развитие (высокий уровень умственного развития может порождать 

разнообразные трудности в учении, личностном развитии, общении и поведении)  

II. Несогласованность отдельных сторон психического развития одаренного ребенка (опережающее 

развитие устной речи, может сочетаться с обычным или даже замедленным развитием письменной).  

III. Двойная исключительность (сочетание высоких, иногда выдающихся способностей в одной 

области со слабыми способностями к отдельным аспектам).  

IV. Перфекционизм ( проблемы эмоционально-волевой и личностной сферы)  

Диагностический инструментарий для выявления компонентов одаренности в дошкольном 

возрасте: тест Ф.Гудинаф-Д.Харриса с 3 лет, тест Д.Векслера с 5 лет, методика «Матрицы Равена» с 

6 лет, тест «Дорисовывание», методика «Социометрия» и др.  

Коррекционная работа с одаренными детьми проводится в групповой форме. Наиболее 

эффективными методами работы являются исследовательский, проблемный, проективный, 

дискуссия, интеллектуальные марафоны, индивидуальные творческие задания. Эти методы дают 

возможность развить познавательную сферу ребенка.  

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов. Приложение №9:  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее – КРР) в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной 

частью Программы 

 

2.7.  Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка (п.29 ФОП ДО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в 

основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в 

духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 
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идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память 

и преемственность поколений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной 

работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей: 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с 

традиционными ценностями российского общества. 

С учётом регионального компонента – особенностей Красноярского края, в которой 

воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОУ с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и 

другое), в том числе системой дополнительного образования детей города Сосновоборска. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

2.7.1 Целевой раздел Программы воспитания. 

Цель и задачи воспитания (согласно п. 29.2.1 ФОП ДО) 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных 

ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

4) воспитание интереса, ценностного отношения к малой родине на основе приобщения к 

социокультурным ценностям, традициям, природным объектам города Сосновоборска и 

Красноярского края. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 
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4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания (п.29.2.2 ФОП ДО): 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель Ценности 

содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей 

страны 

 

 

Родина и природа 

Содержание  

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её 

уклада, народных и семейных традиций. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, 

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

принадлежности к своему народу. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает формирование:  

"патриотизма наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к 

труду, семье, стране и вере);  

"патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у 

детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины);  

"патриотизма созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель Ценности 

формирование способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению 

 

жизнь, милосердие, добро 

Содержание  

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

 

Социальное направление воспитания. 

Цель Ценности 

формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 

умения находить общий язык с другими 

людьми. 

 

семья, дружба, человек и сотрудничество 
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Содержание  

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность 

за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового 

отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в 

детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, 

к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

 

Познавательное направление воспитания. 

Цель Ценности 

формирование ценности познания познание 

Содержание  

В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 

личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Воспитание познавательной активности у детей осуществляется также в процессе 

ознакомления с историей развития города Сосновоборска и Красноярского края, особенностей 

культуры, природных объектов, инфраструктуры, промышленности региона. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель Ценности 

формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности. 

жизнь и здоровье 

Содержание  

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

Формирование у ребенка осознанного отношения к своему здоровью осуществляется в ДОУ 

на основе приобщения к здоровому образу жизни, воспитания здоровьесберегающего поведения, в 

специально созданных образовательных ситуациях через различные формы работы и доступные 

виды двигательной активности. 
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Трудовое направление воспитания. 

Цель Ценности 

формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к 

труду. 

 

труд 

Содержание  

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель Ценности 

способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

культура, красота 

Содержание  

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 

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

воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный 

вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Ознакомление ребенка с разными видами и жанрами искусства – живопись, театр, музыка, 

литература, а также объектами природы, представленными в инфраструктуре города 

Сосновоборска, будет способствовать обогащению чувственного опыта ребенка, пробудит 

желание творить. 

 

Целевые ориентиры воспитания (п. 29.2.3. ФОП ДО) 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных «портретов» ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

Оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО не осуществляется, так 

как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Согласно пп. 29.2.3.1., 29.2.3.2. ФОП ДО выделяются следующие целевые ориентиры 

воспитания:  

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное 

отношение к живому. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий сочувствие, доброту 
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добро 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении 

Познавательное Познание  Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и деятельности. 

Физическое и  

оздоровительное 

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - физическая 

культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, нравственные 

и волевые качества. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других видах 

деятельности (конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-речевой, 

театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к помощи 
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взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании. Обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности.  

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и 

в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. Стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

2.7.2 Содержательный раздел Программы воспитания (п.29.3 ФОП ДО) 

Уклад образовательной организации (п.29.3.1 ФОП ДО) 

Уклад ДОУ - это необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителя ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 
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воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

ДОУ. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Основные характеристики ДОУ: 

Цель и смысл 

деятельности ДОУ, 

её миссия 

Цель: развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, специфики национальных и социокультурных условий, 

формирование готовности к учебной деятельности на следующей ступени 

образования. 

Смысл деятельности: создать благоприятные условия в ДОУ, открывающие 

возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребенка, 

развития его инициативы, самостоятельности, субъектной позиции и 

творческих способностей, для воспитания высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, который знает и чтит историю своей малой 

родины и своей страны, разделяет духовные и культурные ценности, традиции 

многонационального народа России.  

Миссия: полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, 

обеспечение его успешности в доступных видах деятельности, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья, благоприятный переход на 

новый образовательный уровень. 

Принципы жизни и 

воспитания детей в 

ДОУ 

Воспитательная работа в ДОУ построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

1) Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования.  

2) Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение.  

3) Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона.  

4) Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни.  

5) Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения.  

6) Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения.  

7) Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 
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процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Образ ДОУ, её 

особенности, 

символика, 

внешний имидж 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной направленности № 5» города Сосновоборска 

(далее ДОУ) – это учреждение с историей, и в тоже время современное, 

динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. Главная особенность организации 

деятельности в ДОУ на современном этапе - это повышение статуса игры, как 

основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в 

процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, 

игровых, проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции 

образовательных областей.  

ДОУ расположено в жилом районе города вдали от производящих 

предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому 

проекту. Проектная наполняемость на 146 мест. Общая площадь здания 1903,3 

кв. м., из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса 1110 кв.м. 

ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход 

за воспитанниками в возрасте от 2 лет до прекращения образовательных 

отношений. В ДОУ функционирует 8 групп общеразвивающей, 

комбинированной и компенсирующей направленности. В ДОУ имеется 

единственная по городу группа для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

В учреждении оборудованы залы для музыкальных и спортивных занятий, 

кабинеты учителя-логопеда (3), групповые комнаты, спальни. Имеется 

медицинский блок, включающий изолятор, прачечная, пищеблок, ряд 

служебных помещений. В детском саду созданы комфортные условия для 

пребывания, обучения, развития детей, для коррекции нарушений речи и 

сопутствующих диагнозов, а также для работы персонала. Материально-

техническая база на хорошем уровне, соответствует ФГОС и санитарным 

нормам. 

Территория детского сада огорожена, озеленена различными породами 

деревьев и кустарников. В летнее время года разбиваются клумбы и цветники. 

В зимний период строятся снежные постройки. На территории расположены 

прогулочные участки для каждой группы, имеется спортивная площадка, 

оборудованная уличными тренажерами. Участки оснащены стационарным 

игровым оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями. На 

территории имеется хозяйственная зона.  

Внешними проявлениями уникальности нашего ДОУ является внешняя 

атрибутика: эмблема ДОУ (логотип «Буратино») - использование логотипа на 

официальном сайте учреждения, бейджики педагогов с логотипом и своими 

Ф.И.О., использование логотипа на информационных стендах в ДОУ, в 

названии групп. Внешний облик помещений ДОУ эстетически привлекателен и 

соответствует целям образования: каждое групповое помещение имеет своё 

индивидуальное оформление, учитывая её название.  
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Отношения к 

воспитанникам, их 

родителям 

(законным 

представителям), 

сотрудникам и 

партнерам ДОО 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель по отношению к воспитанникам, их родителям, сотрудникам и 

партнерам соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

– всегда выходит навстречу 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. 

Ключевые правила 

ДОУ 

Ключевые правила ДОУ отражаются в правилах и нормах, закрепленных в 

нормативных локальных документах:  

 Устав;  

 Программа развития;  

 Должностные инструкции сотрудников;  

 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Положение об общем собрании трудового коллектива;  

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников/работников ДОУ;  

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

 Правила внутреннего распорядка для участников образовательных 

отношений;  

 Режим занятий обучающихся;  

 Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения отношений 

между участниками образовательных отношений. 

Традиции и 

ритуалы, особые 

нормы этикета в 

ДОУ 

Традиции и события проходят в соответствии с годовым планом работы и 

наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам.  
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Ритуалы и традиции устанавливаются как в ДОУ в целом, так и в каждой 

группе.  

Традиции возрастных групп:  

- утренний и вечерний круг,  

- чтение художественной литературы, в том числе перед дневным сном,  

- поздравление именинников,  

- выращивание цветов, зелени на подоконнике,  

- освоение нетрадиционных техник изобразительной деятельности с детьми, 

экспериментирование. 

 Традиции ДОУ:  

- выставки (конкурсы) совместного творчества детей и родителей,  

- экологические акции: «Птичья столовая» и тп.  

- социальные акции: «Помоги пойти учиться», «Окна Победы» и др,  

- просмотр интерактивных театральных постановок, световых шоу, силами 

профессиональных артистов с активным участием детей;  

- совместная деятельность коллектива ДОУ по оформлению 

пространственной среды (в холле, коридорах, лестничном марше, окон) с 

участием детей к значимым праздничным мероприятиям, изготовление 

педагогами тематических баннеров, фотозон,  

- совместная деятельность педагогов по изготовлению городка из снега с 

целью развития двигательной активности и зимних развлечений детей,  

- праздники и развлечения: «Осеннины», «День Матери», «Новогодние 

праздники», «Пришла коляда, отворяй ворота», «Масленица», «8 марта», «День 

защитника Отечества», «День здоровья», «Зарница» и др.,  

- физкультурные развлечения, спортивные соревнования и другое.  

В ДОУ соблюдаются правила общепринятого этикета – стандартные нормы, 

которым должен следовать каждый человек. Сотрудники ДОУ соблюдают 

нормы профессиональной этики и поведения. Педагоги ДОУ соблюдают 

нормы этикета, изложенные в Положении о нормах профессиональной этики 

педагогических работников/работников ДОУ: всегда приветствовать детей и 

родителей с улыбкой; информировать родителей о событиях без оценивания и 

не перекладывания на них ответственность за поведение ребенка в ДОУ; не 

повышать голос в общении с детьми, родителями, коллегами; уважительно 

относиться к детям, родителям, коллегам; проявлять самообладание, выдержку 

в отношениях с детьми; сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам. 

Особенности 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, 

отражающие образ 

и ценности ДОУ 

РППС соответствует требованиям ФГОС ДО и отражает ценности ДОУ, на 

которых строится Программа воспитания, способствует их раскрытию и 

принятию ребенком.  

Во всех возрастных группах созданы центры активности по всем 

направлениям с возможностью свободного доступа детей к материалам и 

пособиям, организации совместной и самостоятельной работы:  

- центры патриотического воспитания «Юный патриот», где размещен 

дидактический, игровой материал по ознакомлению воспитанников с родным 

городом, краем, нашей страной, знаменитыми спортсменами, писателями, 

художниками, государственной символикой, детской познавательной 

литературой и пр.;  
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- центр Природы, в котором размещен природный материал, цветы, наборы 

животных, деревьев, растений, глобус, карта мира, приборы для ухода за 

растениями и др.; 

- физкультурные центры, располагающие традиционное и изготовленное 

родителями детей и педагогами оборудование («дорожки здоровья», мешочки с 

песком, гирьки и др.),  

- центр Книги - детская библиотека, в которой представлена детская 

художественная и познавательная литература, энциклопедии;  

- центры художественного творчества для продуктивных видов 

изобразительной, театрально - музыкальной,  

- центры конструирования - для конструкторской деятельности 

воспитанников, содержит конструктор различных размеров и материалов; 

- центры Сюжетно-ролевой и дидактической игры  и другие.  

Пространственная среда ДОУ включает знаки и символы государства, 

региона, города и детского сада; отражает региональные, этнографические, 

конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность и включат:  

- оформление помещений,  

- оборудование,  

- игрушки.  

Холл, стены лестничных маршей и коридоров, групповые комнаты всегда 

оформлены в соответствии с временем года, государственными праздниками, 

которые нередко дополняются творческими выставками участников 

образовательных отношений.  

РППС ДОУ обеспечивает ребенку возможность общения, игры, совместной 

деятельности и отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей, возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий; отражает ценности труда в 

жизни человека и государства; раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; раскрывает возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями культуры и традиций родного 

края. 

Социокультурный 

контекст, внешняя 

социальная и 

культурная среда 

ДОО (учитывает 

этнокультурные, 

конфессиональные 

и региональные 

особенности) 

ДОУ находится в городе Сосновоборске, недалеко от центра Красноярского 

края города Красноярска. Географическое положение Красноярского края 

определяет разнообразие природных условий, особенности растительного и 

животного мира, своеобразие народностей, природных богатств, истории, 

культуры.  

В образовательной программе ДОУ учитываются специфические 

природные, национальные и социокультурные особенности региона. 

Климатические условия Красноярского края характеризуются резко 

континентальным климатом Сибири, при котором отмечается резкая смена 

температуры, продолжительная зима, короткое лето, малая продолжительность 

светового дня в холодный период года, что накладывает отпечаток на режим 

работы учреждения. В холодный период года сокращается длительность 

прогулки при температуре воздуха ниже 15 градусов С и скорости ветра более 

7 м/с. В дни пониженной температуры образовательная деятельность, 

предусмотренная во время прогулки, организуется в помещении ДОУ. В 
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летний период года пребывания детей на свежем воздухе увеличивается, 

совместная образовательная деятельность детей и взрослых переносится на 

улицу. Приём детей в летний период организуется на улице. 

ДОУ находится в районе города, где отсутствуют объекты промышленного 

производства. Социокультурное пространство образовательного учреждения 

достаточно разнообразно. В близи имеются культурно - массовое и спортивные 

центры (дом культуры «Мечта», библиотека «Лукоморье», спортивный 

комплекс «Беркут», Дом детского творчества). В рамках образовательного 

комплекса осуществляется сетевое взаимодействие по следующим 

направлениям: познавательное, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. 

ДОУ, являясь открытой социальной системой, осуществляет партнерство, с 

помощью которого организует совместную деятельность с социальными 

институтами.  

В ДОУ осуществляется двухуровневое социальное партнерство:  

– внутренний уровень (дети, воспитатели, специалисты, администрация 

ДОУ, родительская общественность).  

– внешний уровень (образовательные и медицинские учреждения, 

учреждения культуры, Управление образования, Администрация 

г.Сосновоборска, ТМПМК и т.п.).  

Основной контингент обучающихся ДОУ — россияне, родной язык которых 

– русский. В то же время в ДОУ есть дети из семей других национальностей. 

Красноярский край – многонациональный край.  

Специфика национальных и социокультурных условий позволяет обогащать 

содержание Программы в рамках всех образовательных областей за счет 

знакомства детей с историей, искусством, достопримечательностями, 

особенностями флоры и фауны, бытом, трудом, традициями города и края. 

 

Воспитывающая среда ДОУ (п.29.3.2 ФОП ДО) 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая 

среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и 

взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского 

общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды являются её 

содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами;  

«от совместности ребенка и «взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО.  

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:  
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- 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). 

При организации воспитывающей среды в ДОУ учитываются:  

условия для 

формирования 

эмоционально-

ценностного отношения 

ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе 

Распределение ролей в группе, знакомство с образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности.  

Проявление милосердия и заботы о слабых членах группы.  

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

Воспитание навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

условия для обретения 

ребёнком первичного 

опыта деятельности и 

поступка в соответствии с 

традиционными 

ценностями российского 

общества 

Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, 

смелости, настойчивости и др.).  

Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести себя 

в помещении и на прогулке, бережно относиться к ним.  

Воспитание привычки к доступному для ребенка напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи.  

Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в 

окружающей обстановке, поощрение трудолюбия при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

условия для становления 

самостоятельности, 

инициативности и 

творческого 

взаимодействия в разных 

детско-взрослых и детско-

детских общностях, 

включая разновозрастное 

детское сообщество 

Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я сам!». 

Посильное участие детей в ситуациях самообслуживания.  

Поддержание стремления к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности.  

Воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования 

 

Общности (сообщества) ДОУ (п.29.3.3 ФОП ДО) 

В ДОУ выделяются следующие общности: 

педагог - дети,  

родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

педагог - родители (законные представители), 
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Профессиональная общность (сообщество) 

Ценность детства и каждого 

ребенка как личности.  

Цель: создание условий для 

раскрытия личностного 

потенциала ребенка. 

- это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОУ. Участники общности (педагогический 

коллектив) разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. В ДОУ к профессиональным общностям относятся 

педагогический совет, творческие и рабочие группы, психолого - 

педагогический консилиум. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатели, а также другие сотрудники должны:  

– быть примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения;  

– мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять 

даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию;  

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность;  

– заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности;  

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, 

учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу;  

– воспитывать в детях такие качества личности, которые 

помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.);  

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

– воспитывать в детях чувство ответственности перед 

группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность (сообщество) 

Ценность принятия и уважения.  

Цель: вовлечение родителей в 

процесс воспитания ребенка. 

В состав данной общности входят сотрудники ДОУ и все 

взрослые члены семей воспитанников, которых связывают не 

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

уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

К профессионально-родительским общностям в ДОУ 

относятся: родительский совет, наблюдательный совет. 
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы:  

– единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

– открытость дошкольного учреждения для родителей;  

– взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и 

родителей;  

– уважение и доброжелательность друг к другу;  

– дифференцированный подход к каждой семье;  

– равноценная ответственность родителей и педагогов.  

 

детско-взрослая общность (сообщество) 

Ценности доверия, дружбы, 

ответственности и заботы. 

Цель: равноправие и 

партнерство взрослого и 

ребенка. 

     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. К детско-

взрослой общности в ДОУ относятся: событийные формы (детско-

родительские проекты, творческие семейные вечера, 

традиционный праздник и т.д.). 

 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 

саду обеспечивается возможность 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 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.  

Разновозрастное взаимодействие – это взаимодействие двух или нескольких детей разного 

возраста, способствующее обогащению их опыта, познанию себя и других, а также развитию 

инициативности детей, проявлению их творческого потенциала и овладению нормами 

взаимоотношений.  

Разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательное значение:  

– способствует расширению спектра освоенных социальных ролей;  

– создает условия для формирования таких социально значимых качеств личности как 

самостоятельность, толерантность, доброжелательность, дисциплинированность, а также 

ответственность;  
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– является доступным для ребенка пространством обмена социальным опытом, в том числе 

знаниями, практическими умениями, ценностными приоритетами, что стимулирует интерес 

дошкольника к социуму.  

В ДОУ осуществляется разновозрастное взаимодействие дошкольников в различных формах 

организации детской деятельности:  

– праздники, досуги, спектакли;  

– выставки, конкурсы, акции;  

– туристические походы;  

– «клубные часы».  

Задачи воспитания в образовательных областях (в соответствии с п.29.3.4 ФОП ДО) 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания 

Ценности: 

«Родина», 

«Природа», 

«Семья», 

«Человек», 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро», 

«Дружба», 

«Сотрудничество», 

«Труд». 

Задачи: 

воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции. 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания 

Ценности: 

«Человек», 

«Семья», 

«Познание», 

«Родина» и 

«Природа» 

Задачи: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 
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родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 

природы. 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания 

Ценности: 

«Культура», 

«Красота» 

Задачи: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, 

образном языке). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим 

направлением воспитания 

Ценности:  

«Красота», 

«Культура», 

«Человек», 

«Природа» 

Задачи: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства 

(в соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным 

направлениями воспитания 

Ценности: 

«Жизнь», 

«Здоровье» 

 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 

 

Формы совместной деятельности в ДОУ (в соответствии с п.29.3.5 ФОП ДО) 

Работа с родителями (законными представителями) (в соответствии с п.29.3.5.1 ФОП ДО) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ДОУ. 

Цель взаимодействия – является осуществление совместных действий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

всестороннего развития посредством обеспечения единства подходов к воспитанию и развитию 
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детей в условиях ДОУ и семьи на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

правил, принятых в российском обществе.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников строится в ДОУ 

на основе доверия, диалога, партнерства, взаимоуважения систем ценностей и взглядов, с учетом 

демографических, экономических, этнокультурных и прочих условий жизни семей воспитанников.  

Педагогический коллектив предоставляет родителям возможности:  

– быть в полной мере информированными о содержании деятельности по воспитанию детей в 

ДОУ, формах и методах воспитательной работы;  

– получать необходимую психолого-педагогическую поддержку в вопросах воспитания 

ребенка;  

– принимать участие в управлении ДОУ и решения вопросов воспитания и социализации детей;  

– быть активными участниками, равноправными партнерами образовательного процесса,  

– выражать мнение по поводу удовлетворенности качеством и содержанием воспитательной 

работы в ДОУ;  

– инициировать вариативные формы, содержание воспитания детей в ДОУ и другое. 

 В процессе воспитательной работы ДОУ использует разнообразные формы деятельности по 

организации сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей):  

  

информационно-

познавательные 

информационно-

ознакомительные 

информационно-

аналитические 

досуговые деловые 

родительское 

собрание (общее, 

групповое, 

родительского 

комитета);  

круглый стол; 

мастер-класс;  

гостиная,  

родительская 

конференция;  

педагогический 

совет с 

возможным 

участием 

родителей;  

тематическая 

консультация;  

семинар-

практикум;  

открытый 

просмотр форм 

организации 

образовательной 

деятельности 

стенд, памятка, 

информационный 

лист, папка-

передвижка,  

родительский чат в 

официально 

разрешенном в РФ  

ВК мессенджере 

«Сферум»,  

сообщество в 

социальной сети 

Интернет 

ВКонтакте, 

официальный сайт 

ДОУ,  

выставка детских 

работ  

 

анкетирование,  

опрос,  

отчет  

 

праздник, 

утренник, 

концерт,  

соревнование,  

акция,  

совместный 

поход, 

экскурсия,  

выставка работ 

родителей и 

детей  

 

совместная 

реализация проектов,  

помощь в 

благоустройстве, 

хозяйственно-

бытовых вопросах,  

благотворительность. 

 

ДОУ может использовать при организации воспитательной работы и другие формы работы с 

родителями. Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ.  
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События ДОУ (в соответствии с п.29.3.5.2 ФОП ДО). 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Событийным 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 прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком.  

Сущность воспитательного события заключается в том, что организуются специальные 

условия для создания «продукта совместной деятельности», в ходе которого дети, совместно со 

взрослыми проживают значимое событие, получают опыт, знания, проявляют инициативу, 

самостоятельность, радуются своим успехам и удачам других.  

Подготовка, организация и проведение воспитательного события проходит с учетом 

принципов:  

– творческий подход к организации события;  

– активность и самодеятельность детей;  

– поддержка инициативы детей;  

– формирование опыта самостоятельного решения проблемы;  

– избегание оценочных суждений;  

– коллективизм и социальная солидарность.  

 

Педагоги ДОУ реализуют следующие типы и формы воспитательных событий:  

типы:  формы:  

– запланированное,  

– календарное,  

– спонтанно-случающееся.  

 

– проект,  

– акция,  

– марафон,  

– мастерская,  

– игра,  

– конкурс,  

– праздник,  

– досуг,  

– экскурсия,  

– традиция,  

– спонтанно возникшая ситуация.  

 

Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является педагогическое 

сотрудничество с семьями обучающихся и (или) социальными партнерами, как субъектами 

событийной общности. Определяются общие цели, которые, в свою очередь, обеспечивают 

совместную деятельность в рамках событийного воспитательного пространства.  

Для организации традиционных событий используется сюжетно-тематическое планирования 

образовательного процесса с учетом календарно-тематического плана. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей и родителей (законных представителей), а также необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 
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ситуациях, детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, чтении 

художественной литературы, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации воспитательной деятельности учитывается также принцип сезонности, 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы зимы и т. п., 

общественно-политические праздники. Событийные мероприятия планируются на основе 

традиционных ценностей российского общества, Указа Президента РФ о теме предстоящего 

календарного года и событий в РФ, календаря образовательных событий, календаря 

профессиональных праздников. В соответствии с возрастными особенностями воспитанников, 

каждый педагог создает тематический творческий проект в своей группе и реализует его в течение 

года. 

Ежегодно проходят выставки творческих работ (осень, зима, весна, лето), взрослые и дети 

принимают участие в конкурсных мероприятиях города и края.  

В группах ДОУ создаются проекты воспитательной направленности. Они могут быть 

долгосрочными, являясь системообразующей и структурообразующей идеей воспитательной работы 

в ДОУ и семье, или краткосрочными. Проекты месяца разнообразны по тематике, содержанию, 

организационным формам, при этом каждый проект месяца ориентирован на ценность-доминанту 

(например, проект сентября «Скоро в школу мы пойдем» предполагает постижение детьми ценности 

познания, проект марта «Игрушки наших бабушек» нацелен на приобщение детей к ценности 

Родины). Презентации проектов воспитательной направленности проводятся в утреннее и вечернее 

время, гибко включаются педагогом в различные образовательные ситуации, в игровую и 

театрализованную деятельность детей.  

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 

захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.  

Первое условие — разнообразие форматов.  

Второе условие — участие родителей.  

Третье условие — поддержка детской инициативы.  

Общие дела - это события ДОУ, которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются. Это комплекс коллективных, групповых и индивидуальных творческих дел, 

интересных и значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. В ДОУ такими являются: 

– социальные и экологические акции;  

– выставки;  

– проекты;  

– спортивные и оздоровительные мероприятия;  

–  конкурсы;  

– выставки;  

– творческие мастерские.  

В группах детского сада ежедневно проводятся утренний и вечерний круг, в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). На утреннем круге зарождается и обсуждается 

новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 

поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга.  



69 

 

Прогулка - обязательный элемент режима дня. Правильно организованная и продуманная 

прогулка помогают решать воспитательно-образовательные задачи:  

– развивает умственные способности и наблюдательность: получают много новых впечатлений 

и знаний об окружающем; узнают об особенностях сезонных изменений в природе, подмечают связи 

между различными явлениями, устанавливают элементарную зависимость между явлениями в 

природе;  

– дает возможность знакомить детей с родным городом, его достопримечательностями, трудом 

взрослых, которые озеленяют его улицы, строят красивые дома, асфальтируют дороги и т.д.;  

– удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в движении;  

– дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся подвижными, ловкими, 

смелыми, выносливыми;  

– у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, 

повышается жизненный тонус;  

– на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, физического, трудового и 

эстетического воспитания.  

Проводится прогулка два раза в день (в первую и вторую половину дня)  

Режимные моменты.  

Решение воспитательных задач осуществляется при проведении режимных моментов. Режим 

дня в первую очередь ориентирован на сохранение и укрепление здоровья детей. Успех 

воспитательной работы зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Правильный распорядок 

дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности 

и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Распорядок дня в ДОУ 

основан на определенном ритме и ритуалах, учит детей пониманию состояния своего здоровья, 

способности регулировать чередование активности и отдыха, концентрации и релаксации. У каждого 

режимного момента в ДОУ есть собственные задачи. Некоторые моменты являются основными и 

имеют ведущее значение, а некоторые - переходными, связующими. Но в целом все они 

взаимосвязаны между собой.  

Утренняя встреча детей в саду задаёт настроение ребёнку на весь день. От того, как малыш 

попрощается с родителем, какое у него будет настроение утром, часто зависит, как в дальнейшем 

сложится его день.  

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры воспитывают у ребенка культуру гигиены, 

формируют гигиенические навыки.  

Завтрак, обед, полдник прививают основу режима питания, сбалансированного рациона, 

закладывают культуру приёма пищи и нормы поведения за столом;  

Зарядка, гимнастика - повышают работоспособность, укрепляют здоровье.  

Подвижные коллективные игры учат коммуникации, согласованным действиям, развивают 

моторику, речь, внимание, память, ловкость и другие навыки.  

Игра - это основная образовательная деятельность в дошкольном учреждении.  

Задачи сна - разгрузить нервную систему, сменить деятельность с активной на отдых, который 

очень полезен для детского организма.  

Подготовка к прогулке, подготовка ко сну учат ребёнка самостоятельности, аккуратности при 

одевании или раздевании, формируют дисциплину. Утренняя и вечерняя прогулка - учат наблюдать 

за природой, окружающим миром, расширяют кругозор, развивают пространственное мышление, 

укрепляют здоровье.  
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Образовательная деятельность направлена на развитие знаний, умений и навыков детей в 

соответствии с возрастом, а также формирование универсальных учебных действий.  

Свободная игра - самостоятельная деятельность детей, где они используют все доступные им 

игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом.  

Игра – это универсальное, незаменимое средство воспитания. Именно в игре проявляются и 

развиваются разные стороны личности ребенка, удовлетворяются многие его интеллектуальные и 

эмоциональные потребности, складывается характер. Именно в играх дети раскрывают свои 

положительные и отрицательные качества и педагог получает полную возможность влиять должным 

образом на всех вместе и на каждого в отдельности. Воспитательная роль игры состоит в том, что 

игры приучают детей жить и работать в коллективе, считаться с интересами товарищей, приходить 

им на выручку, соблюдать установленные правила, выполнять требования дисциплины.  

Свободная деятельность. Роль педагога в свободной деятельности очень важна. От него 

требуется:  

– обустроить предметно-пространственную среду так, чтобы она провоцировала ребенка на 

самостоятельные пробы,  

– взаимодействовать с ребенком так, чтобы он как можно больше наблюдал, размышлял, 

обыгрывал, чтобы через продуктивную деятельность осмыслял свой собственный опыт и 

содержание,  

– выделять время, чтобы ребенок успевал самостоятельно в своем режиме освоить пласт 

культуры, в который был введен взрослым,  

– демонстрировать ценность детского замысла,  

– поддерживать ребенка в сложные моменты, когда ему необходима помощь.  

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях (п.29.3.5.3 ФОП ДО). 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно 

решение конкретных задач воспитания. 

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).  

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОУ 

относятся: 

– ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

– социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта; 

– чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

– разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 
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– рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

– организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

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

спектаклей, выставок; 

– игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

– демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОУ. 

 

Организация предметно-пространственной среды (п.29.3.6 ФОП ДО). 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОУ и включает: оформление помещений, оборудование, игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений 

по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 

знаки и символы государства, 

региона, населенного пункта и ДОУ 

Герб и флаг РФ, Герб Красноярского края, Герб и флаг 

г.Сосновоборска 

компоненты среды, отражающие 

региональные, этнографические и 

другие особенности 

социокультурных условий, в 

которых находится ДОУ 

макеты,  

куклы в национальных костюмах,  

презентации, видеоколлекции, энциклопедии, дидактические 

игры 

компоненты среды, отражающие 

экологичность, 

природосообразность и 

безопасность 

Презентации, энциклопедии, Красная Книга России, книги о 

природе, дидактические игры, видеоколлекции, подборка 

мультфильмов,  

компоненты среды, 

обеспечивающие детям 

возможность общения, игры и 

совместной деятельности 

В каждой группе в соответствии с зонированием (активная 

зона, рабочая зона, спокойная зона) созданы центры детской 

активности, которые включают в себя тематические уголки. 

(групповые и уличные центры активности подробно описаны в 

материально-техническом разделе программы)  

всё пространство групповых комнат, творческие и игровые 

центры содержат дидактические и настольные игры, атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр, средства изобразительной 

деятельности, конструкторы;  

на участке площадки для прогулок с детьми, «Игры на 

асфальте» 

компоненты среды, отражающие 

ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с 

Оснащён центр игры «Семья», альбомы с семейными 

фотографиями детей групп, коллекционирование, детско-

родительские поделки, фото любимых и полезных семейных 
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семьей блюд и тп. 

компоненты среды, 

обеспечивающие ребёнку 

возможность познавательного 

развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, 

формирующие научную картину 

мира 

оборудованные центры детского экспериментирования, 

познавательного развития в группах, книги, энциклопедии, 

дидактические игры, видеоколлекции, презентации и тп. 

компоненты среды, 

обеспечивающие ребёнку 

возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда 

в жизни человека и государства 

уголки дежурных по столовой, оборудование по уходу за 

растениями, мытью игрушек, уборке снега (лейки, лопатки, 

тачки для перевозки мусора, метелки, комплекты одежды для 

дежурства по столовой) 

компоненты среды, 

обеспечивающие ребёнку 

возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл 

здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта 

в здании ДОУ оборудованный физкультурный и музыкальный 

зал,  

на участке ДОУ две спортивные площадки, центры 

двигательной активности на групповых участках 

компоненты среды, 

предоставляющие ребёнку 

возможность погружения в 

культуру России, знакомства с 

особенностями традиций 

многонационального российского 

народа 

центры патриотической направленности в каждой дошкольной 

группе, в которых представлены знаки и символы государства, 

Красноярского края, города Сосновоборска: реальные и 

уменьшенные копии флага и герба Российской Федерации, 

портрет президента России, текст государственного гимна, 

географические карты России, художественная и 

познавательная литература о народах России, их традициях, 

культуре, особенностях местонахождения, дидактические 

материалы: тематические альбомы, энциклопедии, предметы 

декоративно-прикладного искусства, иллюстрации, 

дидактические игры, куклы в национальных костюмах, 

познавательная литература о спортсменах, писателях, об 

истории Красноярского края и др. 

 

Вся среда ДОУ имеет эстетически привлекательный вид, что способствует воспитанию у детей 

эстетического восприятия окружающего мира. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ 

как:  

– оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

– размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

– озеленение при садовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха;  
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– акцентирование внимания дошкольников посредством элементов ППС (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах.  

Поэтому территория ДОУ благоустроена, каждая группа имеет прогулочный участок. Все 

участки озеленены насаждениями различных видов деревьев и кустарников, имеются клумбы с 

однолетними и многолетними насаждениями.  

В группах созданы различные центры активности:  

– центр безопасности;  

– центр игры;  

– центр конструирования;  

– центр дидактических игр;  

– центр природы и экспериментирования;  

– центр познания и коммуникации; 

– патриотический центр;  

– центр книги;  

– центр театрализации и музицирования;  

– центр уединения;  

– центр творчества.  

При создании ППС для детей с ОВЗ ДОУ учитывает особенности их психофизического 

развития. Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов). 

При выборе материалов и игрушек для ППС администрация ДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, 

подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

Социальное партнерство (в соответствии с п.29.3.7 ФОП ДО) 

ДОУ является открытой социально-педагогической системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды, осуществляющей взаимодействие с различными 

социальными группами, имеющими собственные интересы в сфере образования, реагирующей на 

меняющиеся индивидуальные и групповые образовательные потребности, предоставляющей 

широкий спектр образовательных услуг. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

– участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 

открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому 

подобное); 

– участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

– проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

– реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых 

детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

Наш детский сад взаимодействует с немалым числом организаций, учреждений, с которыми 

заключены договора о сотрудничестве: 

– МАОУ Гимназия №1 города Сосновоборска, МАДОУ ДСКН№2 города Сосновоборска 

(проведение совместных мероприятий, конкурсов, акций, соревнований, экскурсий, реализация 

совместных образовательных проектов); 

– Спортивный центр «Беркут» (дополнительное образование) 
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–  ЦГБ города Сосновоборска (медицинское обследование и сопровождение детей); 

– ТПМПК города Сосновоборска (психолого-педагогическое сопровождение, 

консультирование, диагностика); 

– МАУК БМК г.Сосновоборска, МАУДО ДШИ г.Сосновоборска (проведение совместных 

мероприятий, экскурсий); 

– ДДТ города Сосновоборска (дополнительное образование детей) и др. 

Социальное партнерство педагогический коллектив детского сада рассматривает как способ 

социализации детей.  

Педагогами определены возможности ДОУ в освоении пространства города детьми 

дошкольного возраста, в том числе вместе с семьями воспитанников: 

Возраст 

воспитанников 

Пространство города, которые педагоги определили в качестве 

образовательной среды для развития детей 

2-4 года Территория ДОУ: знакомство с локациями, доступными возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

4-5 лет Близлежашие улицы с ДОУ и расположенные на них достопримечательности, 

светофоры, перекрестки.  

БМК «Лукоморье». 

5-7 лет БМК «Лукоморье», МАУК БМК г.Сосновоборска, МАУДО ДШИ 

г.Сосновоборска, ДДТ города Сосновоборска, ДК «Мечта», СК «Надежда», Аллея 

Славы, «Белкин дом» и др. 

 

2.7.3. Организационный раздел Программы воспитания (в соответствии с п.29.4 ФОП ДО). 

Кадровое обеспечение. 

В реализации Программы воспитания в ДОУ принимает участие весь педагогический 

коллектив, укомплектованный согласно штатному расписанию.  

Разделение функционала, связанного с планированием, организацией, реализацией, 

обеспечением воспитательной деятельности и повышения квалификации педагогов. 

 

Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса, обеспечению повышения квалификации 

педагогов 

Заведующий ДОУ 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создаёт условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов;  

- организационно-координационная работа при проведении общих для 

ДОУ воспитательных мероприятий;  

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

- планирование образовательной деятельности в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год;  

- контроль исполнения управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности в ДОУ);  

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов; 

 - организация профессионального развития педагогов и их 
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квалификации по вопросам реализации Программы, психолого-

педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

старший воспитатель 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год;  

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей;  

- обеспечивает участие обучающихся в городских конкурсах и т.д.;  

- осуществляет организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив;  

- обеспечивает создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- способствует развитию сотрудничества с социальными партнёрами. 

Педагог психолог 

- осуществляет оказание психолого-педагогической деятельности;  

- проводит социологические исследования обучающихся;  

- организует проведение различных видов воспитательной работы;  

- организует работу по формированию общей культуры воспитанников 

ДОУ;  

- проводит полноценную и своевременную коррекцию проблем 

поведения детей;  

- консультирование родителей и педагогов по вопросам воспитания и 

психолого-педагогического сопровождения детей;  

- готовит предложения по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе. 

Учитель-логопед 

- осуществляет оказание коррекционно-развивающей деятельности;  

- проводит логопедическое обследование обучающихся;  

- организует проведение различных видов воспитательной работы;  

- организует работу по формированию общей культуры воспитанников 

ДОУ;  

- проводит полноценную и своевременную коррекцию речи детей;  

- консультирование родителей и педагогов по вопросам 

сопровождения детей;  

- готовит предложения по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

- осуществляет деятельность по воспитанию, образованию и развитию 

воспитанников, обеспечивая реализацию Программы;  

- способствует формированию у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и преумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ;  

- организует работу по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- воспитывает потребность в здоровом образе жизни;  
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- внедряет в практику воспитательной деятельности научные 

достижения, современные образовательные технологии 

образовательного процесса;  

- организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых 

городскими и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности. 

Младшей воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника. 

 

Нормативно-методическое обеспечение (в соответствии с п.29.4.2. ФОП ДО). 

Для реализации программы воспитания ДОУ использует практическое руководство 

"Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе институтвоспитания.рф. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания представляет собой 

Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся изменения после принятия 

Рабочей программы воспитания: 

– Образовательная программа дошкольного образования ДОУ,  

– Программа развития ДОУ,  

– должностные инструкции педагогических работников, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ,  

– календарный план воспитательной работы на учебный год, 

– годовой план работы ДОУ,  

– рабочие программы педагогов на учебный год, 

– документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ).  

Вся информация размещается на официальном сайте ДОУ в разделах «Документы», 

«Образование». 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей (в соответствии с п.29.4.3. 

ФОП ДО). 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от наличия (отсутствия) 

у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ должны лежать традиционные ценности 

российского общества. В ДОУ созданы особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети и другие категории. 

ДОУ готово принять любого ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образовательными 

потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 

учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта 

детей особых категорий; 
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2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание 

условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории 

дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и 

укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми 

образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

для достижения наибольшего результата поставленных целей и задач в рабочей Программе 

воспитания деятельность детского сада в части, формируемой осуществляется в рамках единого 

механизма, и реализует как обязательную, так и в вариативную части. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы (в соответствии с п.30 ФОП ДО). 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями (п. 30 ФОП ДО): 

– признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми 

его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей 

ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника;   

– обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации, в том числе дошкольного и начального уровней 

образования (опора на опыт, накопленный на предыдущих этапах развития, плавное изменение форм 

и методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться); 

– учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов 

деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

– создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок реализует 

право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

– индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах 

педагогической диагностики (мониторинга); 

– оказание ранней коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению дошкольного образования, социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования; 

– совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

– психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка родителей (законных 

представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их 

здоровья; 

– вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся;     

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

– непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Программы в ДОУ, обеспечение вариативности его содержания, 

направлений и  форм, согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

– взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 
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физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой образовательной 

системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной 

педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально-

значимой деятельности; 

– использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации;  

– предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования материалов, 

обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Психолого-педагогические условия реализации в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с психолого-педагогическими условия 

реализации обязательной части Программы. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды (в 

соответствии с п.31 ФОП ДО) 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) рассматривается как часть 

образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС ДОУ выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 

ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной 

творческой деятельности детей.  

РППС создает возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, 

коррекции недостатков их развития. 

РППС ДОУ создано как единое пространство, все компоненты которого, как в помещении, так 

и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС ДОУ учитывались: 

– местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится ДОУ; 

– возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 

– задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

– возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и других участников 

образовательной деятельности). 

РППС соответствует: 

– требованиям ФГОС ДО; 

– образовательной программе ДОУ; 

– материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ; 

– возрастным особенностям детей; 

– воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ; 

– требованиям безопасности и надежности. 

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 
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продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, групп, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС построена на следующих принципах: 

 1. Содержательно – насыщенна – включает средства обучения, материалы, инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить:  

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

экспериментирование с материалами, доступными детям 

- двигательная 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; 

2. Трансформируема - обеспечивает возможность изменений в зависимости от образовательной 

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

3. Полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

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

в разных видах детской активности;  

4. Вариативна – обеспечивает наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей; 

5. Доступна – свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ОВЗ) во все помещения, где 

осуществляется образовательная деятельность, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности, исправность и сохранность материалов и 

оборудования, 

6. Безопасна – все элементы среды соответствуют санитарно – эпидемиологическим требованиям и 

правилам пожарной безопасности по обеспечению надежности и безопасность их использования. 

Для реализации требований ФГОС ДО, Программы размещение оборудования в группах 

предполагает гибкое зонирование и возможность трансформации среды с учетом стоящих 

воспитательных и образовательных задач, а также игровых замыслов детей. Все оборудование 

можно условно сгруппировать по трем пространствам:  

- пространство спокойной деятельности: центр познания «Развивайка», центр «Здравствуй книжка», 

центр природы и экспериментирования «Юный эколог»», центр психологической разгрузки, центр 

детского творчества «Маленькие художники», центр «Юный патриот», центр речевого развития, 

- пространство средней активности: центр конструирования «Маленькие строители»», центр театра 

«Играем в театр», центр ПДД и безопасности, 

- пространство активной деятельности: центр двигательной активности «Маленькие спортсмены», 

центр игры «Мы играем».  

Такое разделение пространства способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и 

занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, 

без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого, помогает детям лучше 
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понимать, где и как работать с материалами. 

При организации предметной среды в групповом помещении учитываются закономерности 

психического развития детей, их индивидуальные особенности, ведущий вид деятельности, 

центральная тема.  

Деятельность в центрах может меняться в зависимости от образовательной ситуации при 

помощи компонентов развивающей предметно-пространственной среды, маркеров игрового 

пространства (игровая, в том числе трансформируемая мебель, модульная среда, ширмы, 

крупногабаритные напольные конструкторы, макеты, средства ИКТ (интерактивные игрушки, 

детские планшеты и другое).  

Примерный перечень оборудования развивающей предметно-пространственной среды по 

возрастам Приложение №10 

РППС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. В групповых и прочих 

помещениях ДОУ имеется оборудование для использования информационно- коммуникационных 

технологий в образовательном процессе, обеспечено подключение к сети Интернет с учётом 

регламентов безопасного пользования сетью Интернет.  

Для детей с ОВЗ в ДОУ имеется специально приспособленная мебель, специальное 

оборудование (поручни, ходунки, специальные стулья для детей с ДЦП) позволяющие заниматься 

разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками.  

В раздевалках всех групп имеются информационные стенды для родителей. На них размещена 

разнообразная информация по вопросам психолого - педагогического просвещения родителей, с 

целью повышения уровня общей и педагогической культуры.  

Территория детского сада – важное составляющее звено предметно–развивающей среды. В 

летний период развивающим пространством становится территория детского сада, стараниями 

педагогов оснащенная различными объектами, которые используются для оздоровления и 

экологического воспитания детей. На территории с детьми организуются различные массовые 

мероприятия: конкурсы, развлечения, праздники. Это способствует воспитанию бережного 

отношения к природе, формированию экологической культуры у детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды Программы, в 

части особенности организации развивающей предметно-пространственной среды и 

соответствуют обязательной части Программы. 

 

3.3. Описание материально – технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОУ созданы материально-технические условия в соответствии с п.32 ФОП ДО, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., 

регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), 

СанПиН 1.2.3685-21:  

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
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оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников 

ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

ДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребёнка с 

участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Материально-техническое обеспечение Программы обязательной части, в равной степени 

обеспечивают часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Количество и конкретный перечень средств обучения, в том числе технических, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, и игрушек определяются дошкольной организацией самостоятельно, 

исходя из материальных возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса 

родителей. Выбор оборудования осуществляется с учетом «Примерного перечня игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений» 

Письмо Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877. 
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При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания ДОО 

руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемыми российскими юридическими лицами. 

Примерный перечень методического обеспечения для реализации Программы 

Приложение №11 

В ДОУ используются обновляемые образовательные ресурсы, в том числе: расходные 

материалы, подписки периодических изданий и электронных ресурсов, методическую литературу, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивное, музыкальное, оздоровительное оборудование, услуг связи, информационно-

телекоммуникационные сети Интернет.  

Информационные интернет ресурсы (информационные интернет ресурсы используются на 

безвозмездной основе):  

Список используемых сайтов в образовательном процессе:  

Поисковые системы: www.mail.ru , www.yandex.ru   

Федеральные органы управления образованием:  

Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) http://www.obrnadzor/  

Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/  

Региональные органы управления образованием:  

Министерство образования, науки и молодежной политики Красноярского края https://krao.ru/ 

Муниципальные органы управления образованием: http://guos.ucoz.ru/ 

Федеральные информационно-образовательные порталы Федеральный портал «Российское 

образование» http://www.edu.ru/  

Электронные библиотеки: 

Журнал «Справочник старшего воспитателя» https://e.stvospitatel.ru/1039454 

Журнал «Справочник педагога-психолога»  

Журнал «Справочник руководителя ОО»  

Журнал «Справочник музыкального руководителя»  

Журнал «Справочник медицинского работника»  

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании http://www.edu-all.ru/ 

Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного портала 

http://window.edu.ru/   

Герои страны http://www.warheroes.ru   

«Дорога без опасности» https://bdd-eor.edu.ru/  

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы. Приложение №12 

Приведенный перечень не является обязательным и может варьироваться в значительных 

пределах в зависимости от интересов конкретной группы детей и взрослых, материальных 

возможностей детского сада и региональной специфики.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Методическое обеспечение. 

Приложение №12.1 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы (в соответствии с п.34 ФОП ДО) 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогическими работниками, 

наименование должностей которых соответствует «Номенклатуре должностей педагогических 

http://www.mail.ru/
http://www.yandex.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.obrnadzor/
http://www.lexed.ru/
https://krao.ru/
http://guos.ucoz.ru/
http://www.edu.ru/
https://e.stvospitatel.ru/1039454
http://www.edu-all.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.warheroes.ru/
https://bdd-eor.edu.ru/
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работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на 

получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за счет 

средств ДОУ и/или учредителя (примерный график повышения квалификации зафиксирован в 

годовом плане учреждения).  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

ДОУ вправе применять сетевые формы реализации Программы или отдельных её 

компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным 

выше требованиям.  

Реализация Программы обеспечивается согласно штатному расписанию работниками:  

- руководящими: заведующим,  

- педагогическими: старшим воспитателем, воспитателями, учителем-логопедом, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре,  

- учебно-вспомогательными: младшими воспитателями,  

- административно-хозяйственными: заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части,  

- иными работниками, выполняющими вспомогательные функции, в том числе медицинскими, 

выполняющими медицинское сопровождение воспитанников в ДОУ на условиях договора о 

сотрудничестве. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей, соответствующих специфике дошкольного 

образования:  

- обеспечение эмоционального благополучия (уважительное отношение к каждому ребенку, 

непосредственное общение с каждым ребенком),  

- поддержку индивидуальности и инициативы детей (создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности и участников в ней, для принятия детьми решений, выражения своих чувств, 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, недирективная 

помощь детям),  

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях (создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья, развитие коммуникативных способностей детей, 

умения детей работать в группе сверстников),  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками 

(зона ближайшего развития каждого ребенка) (создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности, поддержку спонтанной игры, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства, организация видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
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эстетического развития детей, оценка индивидуального развития детей),  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

ДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического сопровождения 

педагогических работников. Заведующий ДОУ вправе заключать договора гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.  

Кадровый потенциал ДОУ. Приложение №13 

3.5. Примерный режим и распорядок дня в ДОУ (в соответствии с п.35 ФОП ДО). 

Режим работы ДОУ: 

- пятидневная рабочая неделя, 

- 12-часового пребывания детей (5 групп общеразвивающей и комбинированной направленности), 

- 11-часового пребывания детей (3 группы компенсирующей направленности), 

- выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность 

ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации Программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 

компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

Режим дня в ДОУ гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима ДОУ предусматривает: 

-  оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 

работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр,  

- достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня,  

- сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью 

детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 

музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре 

воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 

лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 
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индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ может корректировать режим дня в зависимости от типа 

организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены 

требования к организации образовательного процесса, режиму питания, которыми следует 

руководствоваться при изменении режима дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 08.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 мин 

при организации 1 

занятия после дневного 

сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возраста 2 минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не 

менее 

1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возраста 1 часа в день 
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Утренний подъем, не ранее все возраста 07 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, 

не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи зависит от режима функционирования организации и режима 

обучения: 11-12 часов (завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин). 

ДОУ может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, 

руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20:  

- при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 5% 

соответственно;  

- при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и «уплотненного» 

полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности суточного рациона 30%.  

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса в ДОУ 

соблюдаются следующие требования к организации режима дня:  

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья;  

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том 

числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения;  

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, 

туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. Организация обеспечивает присутствие медицинских 

работников на спортивных соревнованиях;  

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале. 

Примерный режим дня для 11-12-часового времени пребывания детей в образовательной 

организации, составленные с учетом Санитарно-эпидемиологических требований и показателей 

организации образовательного процесса. Приложение №14 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают с организацией режима 

пребывания детей в образовательном учреждении обязательной части Программы. 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы.  

Программа предусматривает поддержку сформированных традиций проведения совместных 

мероприятий, направленных на ознакомление и приобщение детей к истокам русской культуры, 

знакомство с историей, обычаями, достопримечательностями родного города, края; к песенному 

русскому творчеству, народно-прикладному искусству:  

- проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками;  

- реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных проектов в соответствии с 

календарём памятных дат, в рамках которых проводятся различные акции, экологические 

практикумы, трудовые десанты, выставки, конкурсы;  

- проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч;  

- участие в краевых акциях.  
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Все мероприятия ежегодно утверждаются в годовом плане и отражены в календарно- 

тематическом планировании. Приложение №15 

3.6.1.  

 Календарный план воспитательной работы объединяет традиции детского сада и основные 

государственные и народные праздники, памятные даты, указанные в п. 36.4 ФОП. 

 Перечень запланированных мероприятий в календарном плане воспитательной работы, в 

течение года может изменяться и дополняться.  

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один учебный год, и 

утверждается ежегодно, как дополнение к Рабочей программе воспитания.  

Календарный план воспитательной работы Приложение №16 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Все особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, части формируемой 

участниками образовательных отношений, учтены календарном плане воспитательной работы и 

выделены в нем курсивом. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация Программы  

Программа ДОУ разработана в соответствии с Федеральной образовательной программой 

дошкольного образования (ФОП ДО), утвержденную Приказом Министерства просвещения 

Российской федерации №1028 от 25 ноября 2022г. и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. ОП ДО реализуется педагогическими 

работниками ДОУ во всех помещениях и на территории детского сада, со всеми детьми ДОУ в 

группах от 2-х до 7 лет.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации Стандарта. Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и составляет 

не менее 60% от общего объема Программы. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% и ориентирована на парциальные программы и формы 

организации работы с детьми, которые соответствуют потребностям и интересам детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Цели, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

 - в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия),  

- в ходе режимных моментов,  

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности,  

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  
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Отдельный раздел Программы раскрывает содержание коррекционной работы в ДОУ, 

направленной коррекционно-развивающая работа (далее – КРР) и (или) инклюзивное образование в 

ДОУ направлено на:  

– обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), 

включая детей с основными образовательными потребностями (далее - ООП), в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов;  

– оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, 

включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в ДОУ 

осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды и другие 

квалифицированные специалисты. 

Отдельный раздел Программы занимает Программа воспитания общая цель  которой - 

личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

4) воспитание интереса, ценностного отношения к малой родине на основе приобщения к 

социокультурным ценностям, традициям, природным объектам города Сосновоборска и 

Красноярского края. 

Педагогический коллектив взаимодействует с родителями детей с целью создания 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные социально-

педагогические ситуации, связанные с воспитанием ребенка), а также обеспечения права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Сотрудничество с родителями строится 

на основе осознания, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно 

помочь ребенку; с учетом пожеланий и предложений родителей (педагогический коллектив высоко 

ценит их участие в жизни учреждения); как искусство диалога с конкретным ребенком и его 

родителями на основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего 

опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей; через проявление понимания, 

деликатности, терпимости и такта. 
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