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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИ-

РУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОО 

 1. Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализа-

ции государственной политики в области образования и науки». 

 2. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Рос-

сийской Федерации Десятилетия детства».  

3. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных це-

лях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

4. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традицион-

ных российских духовно-нравственных ценностей».  

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

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

требования к организации общественного питания населения».  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года».  

10. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».  

11. Приказ Министерства образования и науки России от 20 сентября 

2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии».  

12. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

13. Приказ Министерства труда России от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  
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14. Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам дошкольного образования». 

 15. Приказ Министерства просвещения России от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам — обра-

зовательным программам дошкольного образования». 

 16. Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 № 1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образо-

вания».  

17. Приказ Министерства просвещения России от 24 марта 2023 г. № 

196 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

 

 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Программа составлена рабочей группой педагогов МБДОУ д/с № 108 

«Зазеркалье»  (далее – ДОО) с учетом мнения родителей (анкетирование, со-

гласование). 

 Возможна корректировка Программы в соответствии с изменениями 

нормативно-правовой базы и образовательными запросами родительской 

общественности.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражена обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, и дополни-

тельный раздел – краткую презентацию, согласно ФГОС ДО.  

В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО обязательная часть Программы 

соответствует ФОП ДО и оформлена в виде ссылок на неё.  Часть, форми-

руемая участниками образовательных отношений выделена в Программе 

курсивом. 

 В соответствии с образовательным запросом родителей, творческим 

потенциалом педагогов и интересами детей, часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена:  

 парциальная программа Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем 

в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников»; 

 парциальная программа «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой;  

 программа по плаванию «Морская звезда» Рыбак М.В.; 
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 парциальная программа. «Я, ты, мы» (Социально-эмоциональное 

развитие детей от 3 до 6 лет) / сост. О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина.; 

 программа по здоровьесбережению детей "Здоровый ребенок" на 

основе программно-методического пособия В.Н. Зимониной "Расту здоро-

вым"; 

 программа  по развитию речи детей средствами театрального ис-

кусства «Театр – Творчество – Дети» на основе программы Сорокиной Н. Ф., 

Миланович Л. Г.; 

 программа «Открывая книгу – открываю мир!», по приобщению 

детей дошкольного возраста к чтению; 

 программа «Сундучок идей» на основе  парциальной программы 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной дея-

тельности Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федера-

ции. 

Цели и задачи Программы (с п. 14.1 по 14.2 ФОП ДО) 

Целью Программы является разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, историче-

ских и национально-культурных традиций.  

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям отно-

сятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патрио-

тизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судь-

бу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, прио-

ритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и пре-

емственность поколений, единство народов России. 

 Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО;  

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к 

базовым ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свобо-

ды человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и вза-

имоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отноше-

ния к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на осно-

ве осмысления ценностей;  
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- построение (структурирование) содержания образовательной дея-

тельности на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей раз-

вития;  

- 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 ка-

честв и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответствен-

ности;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ние компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспи-

тания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспече-

ния их безопасности;  

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необхо-

димого и достаточного для успешного освоения ими образовательных про-

грамм начального общего образования. 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками обра-

зовательных отношений 

Цель дошкольного образования является общей как для обязательной 

части Программы, так и для части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. Содержание части Программы, формируемой участ-

никами образовательных отношений, дополняет и расширяет содержание 

обязательной части ООП ДОУ. В ней представлены выбранные и разрабо-

танные самостоятельно Программы, направленные на развитие детей в об-

разовательных областях, видах деятельности и культурных практиках. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений ДОУ, отражает: 

- построение образовательного процесса на принципах здоровьесбере-

гающей педагогики, а в частности: 

*проведение комплексного оздоровления и оказание индивидуальной 

помощи дошкольникам в освоении разных видов движений на воде; 

-воспитание основ культуры здоровья, формирование представления 

ребенка о себе и о здоровом образе жизни, правилах безопасного поведения, 

гигиены, охраны здоровья;  

-Совершенствовать всестороннее развитие творческих способностей 

детей средствами театрального искусства; 
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-Развивать творческую самостоятельность в создании художествен-

ного образа; 

-Закреплять правильное произношение всех звуков, отрабатывать 

дикцию, продолжать работать над интонационной выразительностью ре-

чи; 

-Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, 

воспитывать культуру речевого общения; 

-Поддерживать стремление детей самостоятельно искать вырази-

тельные средства для создания образа персонажа, используя движение, по-

зу, жест, речевую интонацию; 

-Воспитывать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельно-

сти через постановку музыкально- драматических спектаклей; 

- гражданско-патриотическое воспитание дошкольников; 

- формирование культуры безопасности личности в процессе активной 

деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека; 

- способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, познаватель-

но- исследовательской, продуктивной деятельности; 

Цели и задачи коррекционной работы 

Учитывая контингент детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), особенности психофизического и социального развития детей 

с нарушениями речи, целями коррекционной работы являются создание усло-

вий для коррекции недостатков психофизического, интеллектуального и со-

циального развития дошкольников с нарушениями речи; социализация воспи-

танников с ОВЗ, формирование у них практико-ориентированных навыков; 

стабилизация всего хода психофизического развития ребенка с ОВЗ для 

успешной интеграции его в общеобразовательную школу и общество 

сверстников. 

Достижение целей реализуется через коррекционные задачи: 

1) формировать у детей полноценные произносительные навыки; раз-

вивать навыки речевого дыхания; 

2) развивать фонематическое восприятие, фонематические представле-

ния, доступные возрасту звуковой анализ и синтез; слоговую структуру слов; 

3) развивать лексический и грамматический строй речи; 

4) развивать умения правильно составлять простое распространённое и 

сложное предложения, употреблять разные конструкции предложений в са-

мостоятельной связной речи; 

5) развивать связную речь в процессе работы над пересказом, с поста-

новкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточ-

нённых в произношении звуков; 
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6) развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

7) развивать психологическую базу речи; 

8) создавать условия, способствующие освоению детьми с нарушения-

ми речи основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния; 

9) Оказывать консультативную и методическую помощь родителям де-

тей с нарушениями речи. 

 

 

Принципы и подходы к формированию Программы  

(п. 14.3 ФОП ДО) 

Программа построена на следующих принципах дошкольного образо-

вания, установленных ФГОС ДО:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) дет-

ского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуаль-

ных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится ак-

тивным в выборе содержания своего образования, становится субъектом об-

разования;  

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных предста-

вителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспи-

тании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педа-

гогических работников (далее вместе - взрослые);  

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образова-

тельных 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 дей-

ствий ребёнка в различных видах деятельности;  

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2 Значимые для разработки и реализации основной образова-

тельной программы дошкольной образовательной организации харак-

теристики 
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Решение обозначенных целей и задач образования детей дошкольного 

возраста возможно только при учете специфики возраста, пола, индивиду-

альности каждого ребенка и социокультурной принадлежности. Состав де-

тей, посещающих ДОУ, определяется как полинациональный. Преобладают 

дети из русскоязычных и полных семей. Большая часть семей имеет одного 

или двух детей, имеются многодетные и неполные семьи. 

Реализация программы обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций народов России и рассматривается как процесс приобщения детей к 

основным компонентам культуры человечества. Отбор материала основыва-

ется на критериях образовательной ценности и возможности развития позна-

вательных процессов на каждом возрастном этапе. 

Диагностики развития познавательных процессов, позволяет выявить 

детей, имеющих ярко выраженные способности в том или ином виде дея-

тельности. По результатам диагностики составляются рекомендации родите-

лям и воспитателям, разрабатываются индивидуальные маршруты дальней-

шего развития детей в системе дополнительного образования, как внутри 

дошкольного учреждения, так и в образовательном пространстве района. 

Программа составлена с учетом следующих возрастных групп: первая 

группа раннего возраста (1,5-2 лет), вторая группа раннего возраста ( 2-3 го-

да),  младшая группа  (от 3 до 4 лет); средняя группа (от 4 до 5 лет); старшая 

группа (от 5 до 6 лет); подготовительная группа (от 6 до 7 лет). 

1.3.1 Возрастные особенности контингента детей 

Первая группа раннего возраста (1,5-2 года).  

Основная характеристика детей раннего возраста – ситуативность. Ре-

бенок может думать, чувствовать, делать только то, что видит здесь и сейчас. 

В данном возрасте важен режим дня, ритм повседневной жизни.  

Основным условием успешного развития является обеспечение двига-

тельной активности ребенка. Активность проявляется в контексте опреде-

ленной предметной ситуации, где важен характер совместной деятельности 

со взрослым. Взрослый интересен ребенку как человек, который раскрывает 

логику и способы употребления предметов, окружающих его. Именно пред-

метная деятельность определяет формирование навыков гигиены и самооб-

служивания. Предметная деятельность, связанная с усвоением общественно-

выработанных способов употребления предметов, оказывает влияние на раз-

витие интеллекта, речи, самосознания и эмоциональной сферы ребенка.  

Основу интеллекта в раннем возрасте определяет развитие сенсорных 

процессов, связанных с действием обследования предметов и построения на 

их основе целостных образов, а также формирование первых обобщений в 

виде сенсорных эталонов цвета, формы, величины. Важно учитывать, что ре-

бенок обучается только тому, что затрагивает его эмоциональную сферу. На 
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основе сенсорного развития формируется план образов и представлений, что 

позволяет ребенку преодолеть ситуативность мышления и поведения. В дан-

ный период закладываются основы успешного общения со сверстниками, 

инициативность, чувство доверия к сверстнику. 

Возрастные особенности детей второй группы раннего возраста( 2-3 

года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произ-

вольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотнося-

щие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предла-

гаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ре-

бенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружаю-

щих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентиру-

ясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенству-

ется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, кото-

рый начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваи-

вают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют прак-

тически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ре-

бенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, кото-

рые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произно-

сят их с большими искажениями. Основной формой мышления является 

наглядно-действенное. Ее особенность заключается в том, что возникающие 

в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального дей-

ствия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачат-

ки наглядно - образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой дея-

тельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражают-

ся эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием ору-

дийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентифика-

цией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ре-

бенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: нега-

тивизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей младшей группы 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обществен-

ной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разреша-

ется через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дей-

ствиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до-

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
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Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничивают-

ся игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Иг-

ры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графиче-

ские образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использо-

вать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Млад-

шие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды ап-

пликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятель-

ность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц вос-

приятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным сред-

ствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут вос-

принимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольно-

го возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целена-

правленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В резуль-

тате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно боль-

шое количество норм, которые выступают основанием для оценки собствен-

ных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимо-
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отношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по пово-

ду игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определя-

ется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управле-

ние поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения соб-

ственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указа-

ниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их по-

ловая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Возрастные особенности детей средней группы 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появля-

ются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начи-

нают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок ста-

новится предметным и детализированным. Графическое изображение чело-

века характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразитель-

ной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать нож-

ницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 дета-

лей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменения-

ми мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движе-

ний. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 
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выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предме-

тов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны при-

нять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить не-

большое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использо-

вать простые схематизированные изображения для решения несложных за-

дач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Раз-

вивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объ-

ектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство от-

ветят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бу-

мажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особен-

ности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступ-

ной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное усло-

вие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитиру-

ют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персона-

жей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понима-

ния, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их по-
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вышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представля-

ет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательно-

стью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. По-

являются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравне-

ния себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразитель-

ной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершен-

ствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эго-

центричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со сто-

роны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревнователь-

ности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детали-

зацией 

Возрастные особенности детей старшей группы 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие со-

провождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и пони-

мать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, од-

ни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделя-

ются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жиз-

ненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изоб-

ражения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью компо-

зиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Ри-

сунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются мно-

гократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существен-
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ными изменениями. Изображение человека становится более детализирован-

ным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональ-

ном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зави-

симости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом об-

следования образца. Дети способны выделять основные части предполагае-

мой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на ос-

нове схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа кон-

струирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребе-

нок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному матери-

алу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые от-

тенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают вели-

чину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространствен-

ного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различ-

ных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные слож-

ности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько раз-

личных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделиро-

вания; комплексные представления, отражающие представления детей о си-

стеме признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 
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отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (пред-

ставления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и ьуменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают со-

вершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложе-

ния и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группи-

ровке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. 

д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии прове-

дения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае-

мость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные зву-

ки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче ста-

новится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальней-

шим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой про-

дуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа об-

следования образца; усвоением обобщенных способов изображения предме-

тов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
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средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей подготовительной группы 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характер-

ные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых под-

держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать по-

ведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцен-

тируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового простран-

ства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если ло-

гика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисун-

ки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и де-

вочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. 

п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. 

д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изоб-

ражение человека становится еще более детализированным и пропорцио-

нальным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педа-

гогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осва-

ивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
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предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориенти-

ровки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они до-

статочно точно представляют себе последовательность, в которой будет осу-

ществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполне-

ния; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольни-

кам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, ко-

торые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и жи-

вотных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений за-

труднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатиро-

вать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских об-

разов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосре-

доточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обоб-

щающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей раз-

виваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познава-

тельного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Особенности детей с нарушением речи 

В МКДОУ д/с № 108 «Зазеркалье» функционируют группы для детей с 

нарушением речи, в которых занимаются дети с нормальным слухом и ин-

теллектом, имеющие общее нарушение речи II-III уровня, и дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные расстройства, 

при которых нарушается формирование всех компонентов речи, относящихся 

к её звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. Для 

всех детей с ОНР характерно нарушение звукопроизношения, недоразвитие 

фонематического слуха, выраженное отставание в формировании словарного 

запаса и грамматического строя, нарушения связной речи. 

II уровень ОНР - различаются некоторые грамматические формы и 

морфологические элементы языка. Значительно отстает от нормы; не знает 

названия основных цветов, форм размеров, частей предметов; ограничен сло-

варь действий и признаков; отсутствует навык словообразования и слово-

творчества, не сформирован; попытки формирований чаще всего неудачны; 

смешение падежных форм, употребление существ. В. и П., а глаголов в ин-

финитиве; отсутствие согласований (прилагательное + существительное; 

числительное + существ.); пропуск предлогов, замена сложных предлогов 

простыми; ошибки в употреблении форм числа, рода глаголов, в изменении 

имен существ, по числам, значительно отстает от нормы; многочисленные 

искажения, замены и смешения звуков; нарушено произношения мягких и 

твердых, звонких и глухих, шипящих, свистящих, аффрикат; проявляются 

диссоциации между произношением изолированного звука и употреблением 

его в спонтанной речи. Грубо нарушена слоговая структура и звуконаполня-

емость слов; сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, 

замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении гласных. Не 

определяет позицию звука в слове; не может выбрать картинки с заданным 

словом, не выделяет звук из ряда других; к звуковому анализу и синтезу не 

готов. 

III уровень ОНР – понимание речи приближается к норме; затруднения 

в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в раз-
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личении оттенков значений однокоренных слов, усвоении лексико-

грамматических структур, отражающих временные, пространственные, при-

чинно-следственные связи и отношения. Словарь - значительно возрастает, 

пользуется всеми частями речи, заметно преобладание существительных и 

глаголов; неточное употребление глаголов, замена названий частей предме-

тов названиями целых предметов; страдает навык словообразования и слово-

творчества. Дети правильно употребляют простые грамматические формы, не 

допускают ошибки при согласовании прилагательных и существительных в 

роде, числе, падеже; числительных и существительных; пропускают и заме-

няют предлоги; ошибки в ударениях и падежных окончаниях. 3-й уровень - 

улучшается, но могут оставаться все виды нарушений; характерны нестойкие 

замены, когда звук в разных словах произносится по-разному и замены групп 

звуков более простыми по артикуляции, нарушений меньше; в наиболее 

трудных случаях ошибки и искажения остаются те же, что и у детей 2-го 

уровня, особенно страдает звуконаполняемость слов. Не достаточно развиты 

фонематическое восприятие и фонематический слух; готовность к звуковому 

анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

Характеристика речи детей 

 с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов 

восприятия звуков речи. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недо-

развитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличаю-

щихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками, и за-

труднения при практическом осознании основных элементов языка и речи. 

Кроме этого у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. Проявления речевого недоразвития у данной 

категории детей выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается бед-

ность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического 

строя речи. 

Большая часть детей с нарушениями речи имеет заключение стертая 

дизартрия. 

Стертая дизартрия - это речевая патология, проявляющаяся в расстрой-

ствах фонетического и просодического компонентов речевой функциональ-

ной системы и возникающая вследствие невыраженного микроорганического 

поражения головного мозга. При дизартрии наблюдается синдромы артику-

ляторных расстройств, нарушений речевого дыхания и голоса. Для детей со 

стертой дизартрией характерна моторная неловкость, недостаточная коорди-

нация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики, и, как следствие, 

позднее овладевание навыками самообслуживания; паретичность мышц ор-

ганов артикуляции (лицо гипомимично, мимическая мускулатура твердая 
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или напряженная); могут быть гиперкинезы (дрожания, тремор языка и голо-

совых связок), гиперсаливация (повышенное слюноотделение), девиация (от-

клонение языка от срединной линии), слабость речевого выдоха, изменения 

голоса, нарушения тембра речи. Поэтому в задачи коррекционной работы 

должны входить развитие общей моторики и мелкой моторики пальцев рук, 

развитие артикуляционной моторики, развитие темпо-ритма, физиологиче-

ского и речевого дыхания. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья - создание условий для всесторон-

него развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и гармо-

ничного включения в коллектив сверстников. 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 (п. 15 ФОП ДО) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и си-

стемные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому планируемые результаты освоения ФОП ДО представ-

ляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка до-

школьного возраста на разных возрастных этапах и к завершению дошколь-

ного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка со-

гласно культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразде-

ляется 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 Федеральной программе возрастные ориентиры «к од-

ному году», «к трем годам» и так далее имеют условный характер, что пред-

полагает широкий возрастной диапазон для достижения ребёнком планируе-

мых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и инди-

видуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, 

особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок 

может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах воз-

растные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных 

ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных дости-

жений может различаться у детей одного возраста по причине высокой инди-

видуализации их психического развития и разных стартовых условий освое-

ния образовательной программы. 
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Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудно-

сти ребёнка в освоении образовательной программы ДОО и не подразумева-

ют его включения в соответствующую целевую группу. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требо-

вания ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей. 

Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

соответствуют п. 15.2, 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.4 ФОП ДО. 

 

Целевые ориентиры также включают результаты освоения части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, среди 

которых: 

 освоение различных видов движений на воде и преодоление водо-

боязни; повышение эмоционально-положительного тонуса в течение дли-

тельного времени; 

 сформированы общие и индивидуальны навыки и умения, двига-

тельные качества и способности детей, сформируется потребность в дви-

гательной активности и физическом совершенствовании; 

 увеличится банк знаний подвижных и других видов игр, возрас-

тет желание умение самостоятельно их использовать, сформируются 

начальные представления о здоровом образе жизни; 

 сформировано чувства привязанности к своему дому, детскому 

саду, друзьям в детском саду, своим близким; чувство любви к своему род-

ному краю, своей малой родины на основе приобщения к родной природе, 

культуре и традициям; 

 сформировано представление о России как о родной стране, о 

Москве как о столице России; 

 в процессе ознакомления с окружающим миром, художественной 

литературой через разнообразные виды театрализованной деятельности 

речь детей стала более грамотной, эмоционально окрашенной, обогатился 

словарный запас; 

 ребенок способен общаться со взрослыми на темы, выходящие за 

пределы непосредственно воспринимаемой ситуации; 

 ребенок способен активно и самостоятельно осваивать язык, 

что проявляется в играх со звуками, рифмами, в словотворчестве, в вопро-

сах о названиях и назначении предметов; 

 ребенок способен использовать этикетные формулы, в конкрет-

ных речевых ситуациях; 
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 ребенок способен  в высказываниях употреблять разные части 

речи, синонимы и художественные приемы (эпитеты, сравнения и т.д.); 

 ребенок владеет своим голосом, понимает, когда нужно гово-

рить громко/тихо, быстро/медленно, с какой интонацией и т.п.; 

 ребенок соотносит вербальные и невербальные средства обще-

ния; 

 ребенок имеет представления о разных видах безопасности: ви-

тальной (жизнь и здоровье человека), социальной, экологической, дорожной, 

пожарной, информационной; получил начальные представления о безопасно-

сти личности, общества и государства; имеет первичные представления об 

обществе, о государстве и принадлежности к нему; 

 ребенок способен управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдает 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 ребенок знаком со способами обращения за помощью в опасных 

ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи; умеет при-

влечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает эле-

ментарную помощь себе и другому; 

 ребенок самостоятельно умеет находить отдельные конструк-

тивные решения на основе анализа существующих сооружений; 

 ребенок способен устанавливать связь между создаваемыми по-

стройками и тем, что видит в окружающей жизни; 

 дети раннего возраста понимают речь окружающих, выполняют 

вербальные (словесные) инструкции в два действия; складывают предложе-

ния из 2-3 слов; умеют сравнивать предметы по одному признаку (форма, 

величина, цвет); целенаправленно выполняют действия по инструкции педа-

гога.  

Планируемые результаты коррекционной работы (детей с наруше-

ниями речи) 

Достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, соответству-

ющего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвое-

нии школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, и обеспечи-

вающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе: 

- активно общаться с учётом ситуации, уметь слушать и понимать речь, 

легко входить в контакт с детьми и взрослыми, ясно и последовательно вы-

ражать свои мысли, пользоваться формами речевого этикета; 

- свободно пересказывать и составлять рассказ по сюжетной картине, 

по серии сюжетных картин; 

- употреблять в речи простые и сложные предложения; 
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- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

- образовывать разные части речи; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

- определять простые и сложные ритмы, использовать в речи средства 

интонационной выразительности, различать на слух близкие по звучанию  

слова (в соответствии с возрастными возможностями); 

- правильно произносить звуки родного языка, повторять слова слож-

ной слоговой структуры; 

- определять место и количество звуков в слове, составить из звуков 

слово; 

- удерживать статические позы и выполнять динамические упражнения 

по образцу и инструкции (в соответствии с возрастными возможностями). 

 

1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых резуль-

татов (п. 16 ФОП ДО) 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодей-

ствия со взрослыми и сверстниками.  

Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, со-

ставлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить из-

менения в планирование, содержание и организацию образовательной дея-

тельности. 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального раз-

вития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической ди-

агностики.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых об-

разовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС 

ДО:  

- планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой соци-

ально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре-

бёнка на разных этапах дошкольного детства; 

 - целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
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основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей 

и основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточ-

ных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

 Данные положения подчеркивают направленность педагогической ди-

агностики на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

на основе которой определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут исполь-

зоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррек-

ции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Периодичность проведения педагогической диагностики в МКДОУ д/с 

№ 108 «Зазеркалье» – 2 раза в год (начало и конец учебного года).  

В соответствии с ФОП ДО, оптимальным является её проведение на 

начальном этапе освоения ребёнком образовательной программы в зависимо-

сти от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагности-

ка) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 

(заключительная, финальная диагностика).  

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адапта-

ционный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стар-

товой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную дина-

мику развития ребёнка. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей прово-

дится педагогом в произвольной форме на основе мало-формализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 

продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, по-

строек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. 

При необходимости педагог может использовать специальные методики диа-

гностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, худо-

жественно- эстетического развития.  

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достиже-

ний детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образо-

вательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельно-

сти (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 
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конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, 

в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и 

других ситуациях).  

В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ре-

бёнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочте-

ний, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных си-

туациях и тому подобное.  

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на ча-

стоту проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность 

ребёнка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и 

степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия 

позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в дея-

тельности и взаимодействии. Результаты наблюдения фиксируются, способ и 

форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно.  

Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может яв-

ляться карта развития ребёнка. Педагог может составить её самостоятельно, 

отразив показатели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. 

Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализиро-

вать динамику в развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а так-

же скорректировать образовательную деятельность с учётом индивидуаль-

ных особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие инте-

реса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и яв-

лениях окружающей действительности и другое. Анализ продуктов детской 

деятельности может осуществляться на основе изучения материалов портфо-

лио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и другого). 

 Полученные в процессе анализа качественные характеристики суще-

ственно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью 

детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельно-

стью).  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных дан-

ных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, орга-

низует развивающую предметно-пространственную среду, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуаль-

ные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осо-

знанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.  
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При необходимости используется психологическая диагностика разви-

тия детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенно-

стей детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной 

программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

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 психо-

логической помощи.  

Материалы педагогической диагностики (карты индивидуального раз-

вития детей) представлены в приложении 2 к ОП ДО.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Подходы к проведению диагностики в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают с подхо-

дами к диагностике обязательной части Программы. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образова-

тельных областях 

 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по об-

разовательным областям 

 

Содержание и задачи обучения и воспитания обязательной части Про-

граммы по пяти образовательным областям для всех возрастных групп с пе-

речнем необходимых для воспитательно-образовательного процесса методи-

ческих пособий соответствует ФОП ДО.  

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание вос-

питательных задач приводится в Программе воспитания. 

 

Образовательная область Возрастная 

группа  

 

Ссылка на ФОП ДО, утвержденную 

приказом Минпросвещения от 

25.11.2022 № 1028 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

от 1,5 до 2 

лет 
п. 18.2 

 

от 2 до 3 лет п. 18.3 

 

от 3 до 4 лет п. 18.4 

 

от 4 до 5 лет п. 18.5 

 

от 5 до 6 лет п. 18.6 

 

от 6 до 7 лет п. 18.7 

 

решение со-

вокупных 

задач воспи-

тания 

п. 18.8 

Познавательное разви-

тие 

от 1,5 до 2 

лет 

п.19.2 

 

от 2 до 3 лет п.19.3 

от 3 до 4 лет п.19.4 

от 4 до 5 лет п.19.5 

от 5 до 6 лет п.19.6 

от 6 до 7 лет п.19.7 

решение со- п.19.8 
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вокупных 

задач воспи-

тания 

Речевое развитие от 1,5 до 2 

лет 
п.20.2 

от 2 до 3 лет п.20.3 

от 3 до 4 лет п.20.4 

от 4 до 5 лет п.20.5 

от 5 до 6 лет п.20.6 

от 6 до 7 лет п.20.7 

решение со-

вокупных 

задач воспи-

тания 

п.20.8 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

от 1,5 до 2 

лет 
п.21.2 

 

от 2 до 3 лет п.21.3 

от 3 до 4 лет п.21.4 

от 4 до 5 лет п.21.5 

от 5 до 6 лет п.21.6 

от 6 до 7 лет п.21.7 

решение со-

вокупных 

задач воспи-

тания 

п.21.8 

Физическое развитие от 1,5 до 2 

лет 
п.22.2 

 

от 2 до 3 лет п.22.3 

от 3 до 4 лет п.22.4 

от 4 до 5 лет п.22.5 

от 5 до 6 лет п.22.6 

от 6 до 7 лет  п.22.7 

решение со-

вокупных 

задач воспи-

тания 

п.22.8 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Содержание и задачи обучения и воспитания части Программы, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, представлены в ав-

торских парциальных программах: 
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 парциальная программа Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем 

в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников» (Прило-

жение № 1); 

 парциальная программа «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой(Приложение № 2); 

 программа по плаванию «Морская звезда» Рыбак М.В. (Прило-

жение № 3); 

 парциальная программа. «Я, ты, мы» (Социально-эмоциональное 

развитие детей от 3 до 6 лет) / сост. О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. (При-

ложение № 4); 

 программа по здоровьесбережению детей "Здоровый ребенок" на 

основе программно-методического пособия В.Н. Зимониной "Расту здоро-

вым"(Приложение № 5); 

 программа  по развитию речи детей средствами театрального 

искусства «Театр – Творчество – Дети» на основе программы Сорокиной Н. 

Ф., Миланович Л. Г. (Приложение № 6); 

 программа «Открывая книгу – открываю мир!», по приобщению 

детей дошкольного возраста к чтению(Приложение № 7); 

 программа «Сундучок идей» на основе  парциальной программы 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» (Приложение № 7).. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы (п. 23 ФОП) 

Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной про-

граммы педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами вос-

питания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное 

значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обу-

чения детей, оценка результативности форм, методов, средств образователь-

ной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

 Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы 

реализации Федеральной программы в соответствии с видом детской дея-

тельности и возрастными особенностями детей:  

1) в раннем возрасте (1,5 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);  
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- ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого;  

- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упраж-

нения, простые подвижные игры);  

- игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, 

игры с дидактическими игрушками);  

- речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, актив-

ная 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, музы-

кально-ритмические движения).  

2) в дошкольном возрасте (3 года - 7 лет):  

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

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

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно- деловое);  

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

тивная диалогическая и монологическая речь);  

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирова-

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

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

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвива-

ющие и спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и 

другие);  

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйствен-

но- 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 педа-

гог может использовать следующие методы:  

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положи-

тельным формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие 

ситуации, игровые методы);  

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на мораль-

ные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной ли-
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тературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, 

личный пример);  

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы раз-

вития эмоций, игры, соревнования, проектные методы).  

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные 

методы (словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых 

положен характер познавательной деятельности детей: 

 1) при использовании информационно-рецептивного метода предъяв-

ляется информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или 

детей, чтение);  

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспро-

изведения представлений и способов деятельности, руководство их выполне-

нием (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов 

с опорой на предметную или предметно-схематическую модель);  

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку про-

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

дений;  

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) про-

блемная задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в новых условиях);  

5) исследовательский метод включает составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (твор-

ческие 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 по-

лучают представления о своих возможностях, умениях, потребностях.  

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитыва-

ет возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал 

каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, про-

гнозирует возможные результаты.  

Для решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать 

комплекс методов.  

При реализации Программы педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объек-

тов: демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизу-

альные; естественные и искусственные; реальные и виртуальные.  
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Средства реализации Программы, используются для развития следую-

щих видов деятельности детей: 

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

гания, занятий с мячом и другое);  

предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое);  

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

коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, ви-

деофильмы и другое); 

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натураль-

ные предметы и оборудование для исследования и образно-символический 

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

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, ри-

сования и конструирования);  

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический ма-

териал и другое).  

В соответствии с ФОП ДО, ДОО самостоятельно определяет средства 

воспитания и обучения, в том числе технические, соответствующие материа-

лы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудо-

вание, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной про-

граммы 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 пози-

ции ребёнка в образовательном процессе. При выборе форм, методов, 

средств реализации Программы педагог учитывает субъектные проявления 

ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отноше-

ние к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициатив-

ность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность 

в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объек-

тов культуры и создании продуктов деятельности. 

 Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств 

реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и пред-

почтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспита-

ния и обучения обеспечивает их вариативность. 
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 2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик (п. 24 ФОП ДО) 

Образовательная деятельность в ДОО включает:  

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности;  

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных про-

цессов; 

 самостоятельную деятельность детей;  

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной про-

граммы ДО. 

 Образовательная деятельность организуется как совместная деятель-

ность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей.  

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать 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 деятель-

ности, 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 правила-

ми, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность 

по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская дея-

тельность (опыты, эксперименты и другое).  

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ре-

бёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выбо-

ре содержания деятельности и способов его реализации, стремление к со-

трудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным 

видом деятельности).  

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за де-

ятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики.  
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На основе полученных результатов организуются разные виды деятель-

ности, соответствующие возрасту детей.  

В процессе их организации педагог создает условия для свободного вы-

бора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельно-

сти, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддер-

живает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей.  

Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятель-

ности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них орга-

нично включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их инте-

грации в процессе образовательной деятельности.  

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преоблада-

ющим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются осно-

вы личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ори-

ентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. 

Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, прояв-

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

представляется возможным.  

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обуча-

ющую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, пси-

хотерапевтическую и другие.  

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

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

воспитания, самообучения, саморегуляции.  

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. Учитывая потенциал 

игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, пе-

дагог максимально использует все варианты её применения в ДО.  

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику 

и предполагает использование особых форм работы в соответствии с реали-

зуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка.  

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, 

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

нерадостное настроение.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 
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 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруп-

пами (сюжетноролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музы-

кальные 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 культу-

ры 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 об-

разовательных областей; продуктивную деятельность детей по интересам де-

тей (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 использова-

нием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно.  

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может про-

водиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проект-

ной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содер-

жание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов 

и так далее.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образова-

тельную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образователь-

ных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворче-

ства, содействия, сопереживания.  

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся под-

ходов.  
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Время проведения занятий, их продолжительность, длительность пере-

рывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21.  

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Тер-

мин фиксирует форму организации образовательной деятельности.  

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения заня-

тий педагог может выбирать самостоятельно. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на уста-

новление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отно-

шения к ней;  

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптими-

зацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

родным материалом);  

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;  

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; прове-

дение спортивных праздников (при необходимости).  

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, может включать:  

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комна-

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

ление игрушек-самоделок для игр малышей);  

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (куколь-

ный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты;  

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое);  

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруп-

пами (сюжетноролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музы-

кальные и другие);  

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекци-

онирование и другое;  

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей луч-

ших 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, изобрази-

тельного искусства, мастерских;  
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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 созда-

ются 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 познава-

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

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содер-

жания образования, способствуют формированию у детей культурных уме-

ний при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности.  

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициа-

тивности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность.  

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познаватель-

но-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы.  

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить 

свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует ста-

новлению разных видов детских инициатив:  

в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива);  

в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целепола-

гания); 

 в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследова-

ния (познавательная инициатива);  

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собесед-

ник (коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможно-

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

знавательно-исследовательской, продуктивной деятельности).  

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 
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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.  

Формы организованной образовательной деятельности 

(Н.А.Виноградова) 

 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная  

 

Позволяет индивидуализировать обучение (содер-

жание, методы, средства), однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный дис-

комфорт; неэкономичность обучения; ограничение со-

трудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возрас-

та и уровня обученности детей. Основания для ком-

плектации: личная симпатия, общность интересов, уров-

ни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важ-

но обеспечить взаимодействие детей в процессе обуче-

ния. 

Фронтальная  

 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения организо-

ванной образовательной деятельности может быть дея-

тельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организаци-

онная структура, простое управление, возможность вза-

имодействия детей, экономичность обучения; недостат-

ком – трудности в индивидуализации обучения. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

(п. 25 ФОП ДО) 

 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную са-

мостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях.  

Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисо-

вать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собствен-
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ные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоцио-

нального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защи-

щенности, комфорта, положительного самоощущения.  

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свобод-

ной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок при-

ходит в ДОО и вторая половина дня.  

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоя-

тельной инициативной деятельности, например:  

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирова-

ние;  

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, выполне-

ние ритмических и танцевальных движений.  

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следу-

ющие 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 позна-

вательные вопросы;  

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 особенно-

стями развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает ре-

шить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способ-

ствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов; 

 4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пре-

бывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, ис-

пользовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых уси-

лий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, до-

водить деятельность до результата; 

 6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат дея-

тельности, обращать внимание на важность стремления к качественному ре-
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зультату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к 

результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно исполь-

зовать, 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 знако-

мой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельно-

сти, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопро-

сов, 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 само-

стоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каж-

дого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через ис-

пользование приемов похвалы, одобрения, восхищения.  

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в обще-

нии со взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать 

окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. По-

этому ребёнок задает различного рода вопросы. 

 Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познаватель-

ную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педаго-

гические 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, побужда-

ющие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, осу-

ществлять деятельностные пробы. 

 При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание ор-

ганизации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возмож-

ность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисо-

вании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и 

тому подобное), в двигательной деятельности. 

 С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребёнка является ключевым условием для развития самостоя-

тельности 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 познава-

тельной деятельности.  
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Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятель-

но применить освоенные приемы.  

Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсужде-

нии, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уде-

лять 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 уме-

ния решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию са-

мостоятельности и уверенности в себе.  

Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобре-

тают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений команд-

ной работы. 

 Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной под-

держки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного от-

ношения к вещам и игрушкам.  

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной де-

ятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельно-

сти должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися 

(смена примерно раз в два месяца).  

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание 

на те педагогические условия, которые развивают детскую самостоятель-

ность, 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, раз-

вивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание пре-

одолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений.  

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использо-

вать ряд способов и приемов.  

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

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, под-

бадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости ока-
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зания 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 реше-

ния поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные ва-

рианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, прини-

мает любые предположения детей, связанные с решением задачи, поддержи-

вает 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 само-

стоятельных, инициативных действий.  

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период про-

явления 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, иници-

ативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необ-

ходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверен-

ность в своих силах. 

 4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком уни-

версальных 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 ре-

зультат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом 

в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие де-

тям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схе-

мы, наглядные модели, пооперационные карты. 

 5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобрази-

тельной 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. 

 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, по-

сылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее.  
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Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рас-

суждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположе-

ния, испытывают радость открытия и познания.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отно-

шений 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, спо-

собы поддержки детской инициативы и особенности образовательной дея-

тельности представлены в авторских парциальных программах: 

  парциальная программа Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем 

в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников»; 

 парциальная программа «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой;  

 программа по плаванию «Морская звезда» Рыбак М.В.; 

 парциальная программа. «Я, ты, мы» (Социально-эмоциональное 

развитие детей от 3 до 6 лет) / сост. О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина.; 

 программа по здоровьесбережению детей "Здоровый ребенок" на 

основе программно-методического пособия В.Н. Зимониной "Расту здоро-

вым"; 

 программа  по развитию речи детей средствами театрального 

искусства «Театр – Творчество – Дети» на основе программы Сорокиной Н. 

Ф., Миланович Л. Г.; 

 программа «Открывая книгу – открываю мир!», по приобщению 

детей дошкольного возраста к чтению; 

 программа «Сундучок идей» на основе  парциальной программы 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников (п. 26 ФОП ДО) 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 

семьями обучающихся дошкольного возраста являются:  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и до-

школьного возрастов;  

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в усло-

виях ДОО и семьи;  

повышение воспитательного потенциала семьи.  
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Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направ-

лять воспитательные действия родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов.  

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач:  

1) информирование родителей (законных представителей) и обществен-

ности относительно целей ДО, общих для всего образовательного простран-

ства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой 

в ДОО;  

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

 3) способствование развитию ответственного и осознанного родитель-

ства как базовой основы благополучия семьи;  

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образователь-

ных задач; 

 5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс.  

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

 1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соот-

ветствии с Законом об образовании у родителей (законных представителей) 

обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспи-

тание детей, но именно они обязаны заложить основы физического, нрав-

ственного 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 ДОО; между педагогами и родителями (за-

конными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 

развития ребёнка в ДОО и семье;  

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотноше-

ниях 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 полу-

ченную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей 

(законных представителей) в интересах детей;  
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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 ДОО, проводимым мероприятиям; возмож-

ности включения родителей (законных представителей) в совместное реше-

ние образовательных задач;  

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимо-

действия необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка 

с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (пре-

имущественно для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные 

возрастными особенностями развития детей.  

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимо-

действия с родителями (законными представителями) обучающихся осу-

ществляется по нескольким направлениям:  

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и ана-

лиз данных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны 

здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компе-

тентности родителей (законных представителей); а также планирование ра-

боты с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование вос-

питательных задач;  

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей психофизиологическо-

го и психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей опре-

деленного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государ-

ственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господ-

держки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особен-

ностях реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребыва-

ния ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной работы с 

детьми;  

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ре-

бёнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в 

том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодей-

ствия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситу-

ациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с 

детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам органи-

зации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и дру-

гому.  
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Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (за-

конных представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реали-

зации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и об-

разовательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив родите-

лей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО сов-

местно с семьей.  

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уде-

ляться повышению уровня компетентности родителей (законных представи-

телей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка.  

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следую-

щих направлений просветительской деятельности:  

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое 

и психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ре-

бёнка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной 

активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и спо-

койное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов (пе-

реохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непо-

правимый вред здоровью ребёнка;  

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соот-

ветствии с рекомендациями Национального календаря профилактических 

прививок и по эпидемическим показаниям;  

3) информирование родителей (законных представителей) об актуаль-

ных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

 4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительны-

ми мероприятиями, проводимыми в ДОО;  

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном 

влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного использова-

ния IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памя-

ти, внимания, мышления; проблемы социализации и общения и другое).  

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбере-

жения 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, при-

емов и способов взаимодействия с родителями (законными представителя-

ми):  
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1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педа-

гогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности 

детей и так далее;  

2) просветительское и консультационное направления реализуются че-

рез групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семи-

нары- практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, стен-

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

журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представите-

лей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 

сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интер-

вью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (за-

конных 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 образователь-

ную деятельность используются специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родите-

лей (законных представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии 

с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО.  

Эти материалы сопровождаются подробными инструкциями по их ис-

пользованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком 

(с учётом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно ис-

пользовать воспитательный потенциал  семьи для решения образовательных 

задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в образо-

вательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и вос-

питательных задач.  

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта 

между семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных пред-

ставителей).  

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы 

ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, ре-

сурсы семьи и пути их решения. 

 В диалоге проходит просвещение родителей (законных представите-

лей), их консультирование по вопросам выбора оптимального образователь-

ного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных 

действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для 
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разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образова-

тельной программы.  

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные мето-

ды, приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимо-

сти от стоящих перед ними задач. 

 Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества 

позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отно-

шения с родителями (законными представителями), эффективно осуществ-

лять просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодей-

ствия ДОО с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста.  

Модель взаимодействия педагога и родителей 

Педагоги  Родители 

1 этап - ознакомительный 

Сбор информации (первое общение; 

беседа, наблюдение; анализ полу-

ченных результатов, анализ типа 

семей) 

Сбор информации (знакомство с дет-

ским садом, адаптация) 

2 этап – обще-профилактический 

Наглядная агитация (стенды, кон-

сультации, родительская газета, ин-

формационные проспекты, буклеты 

и др.) 

 

Встреча со специалистами. Просмотр 

открытых занятий, мероприятий. 

 

3 этап – индивидуальная работа 

Знакомство с опытом семейного 

воспитания, традициями, фотовы-

ставками, «День матери», творче-

ская мастерская. Выбор содержания, 

форм с семьей ребёнка. 

Получение консультативной и инди-

видуальной помощи. 

 

4 этап - интегративный 

Современные мероприятия (досуги, 

праздники, круглые столы, «Недели 

здоровья», турпоходы, конкурсы, 

выставки, вечер вопросов и ответов 

и т. д.). 

Совместное обсуждение проблем, уча-

стие в совместных делах, деловые иг-

ры, дискуссионный клуб. 

 

Принципы взаимодействия с семьей: 

1. Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на основе 

принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, обра-
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за жизни. Ориентация на удовлетворение образовательного запроса конкрет-

ной семьи. 

2. Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и 

семьи строится через открытость в решении общих задач воспитания, созда-

ние реальных возможностей участия родителей в соуправлении, на основе 

позиции – детский сад – профессиональный помощник семьи в воспитании 

ребенка. Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на 

основе взаимного уважения и доверия. 

3. Принцип социального творчества. Детский сад – это место, где инте-

ресно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого созданы 

все условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. 

Детский сад – это территория совместного семейного творчества, помогаю-

щего и ребенку, и родителю в построении партнерских отношений, развитии 

собственного «Я». 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознаком-

ление родителей с содержанием и методикой образовательного процесса; 

психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную 

с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-

либо трудности; взаимодействие педагогов с общественными организациями. 

Коллектив детского сада стремится к тому, чтобы родители принимали 

активное участие в образовательном процессе ДОУ: 

- участие в работе Совета учреждения; 

- функционируют групповые родительские комитеты; 

- родители имеют возможность присутствовать на образовательной дея-

тельности, принимать участие в организации других режимных моментов, 

посещать праздники, участвовать в конкурсах. 

2.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы (п. 27 

ФОП ДО) 

Коррекционно-развивающая работа (далее - КРР) и (или) инклюзивное 

образование в ДОО направлено на обеспечение коррекции нарушений разви-

тия у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с особы-

ми 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 индивиду-

альных особенностей, социальной адаптации.  

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопро-

вождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследо-
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вание, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. 

 КРР в ДОО осуществляют педагоги, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учителя- логопеды и другие квалифицированные специалисты.  

ДОО имеет право и возможность разработать программу КРР в соответ-

ствии с ФГОС ДО, которая может включать:  

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий;  

рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, 

имеющих различные ООП и стартовые условия освоения Программы; 

методический инструментарий для реализации диагностических, кор-

рекционно-развивающих и просветительских задач программы КРР.  

п.27.2. Задачи КРР:  

определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

Программы и социализации в ДОО;  

своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной 

адаптации, обусловленными различными причинами;  

осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с учётом особенностей их психиче-

ского и (или) физического развития, индивидуальных возможностей и по-

требностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии или психолого- педагогического консилиума обра-

зовательной организации (далее - ППК); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консуль-

тативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспи-

тания детей дошкольного возраста;  

содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 

развитию; 

 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллекту-

альной сферы;  

реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаб-

лению, снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведе-

ния.  

КРР организуется: 

по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представи-

телей); 

 на основании результатов психологической диагностики;  

на основании рекомендаций ППК.  

КРР в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий.  
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Выбор конкретной программы коррекционно- развивающих мероприя-

тий, их количестве, форме организации, методов и технологий реализации 

определяется ДОО самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и 

ООП обучающихся. 

 Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его 

ООП на основе рекомендаций ППК ДОО. 

 В образовательной практике определяются нижеследующие категории 

целевых групп обучающихся для оказания им адресной психологической по-

мощи и включения их в программы психолого-педагогического сопровожде-

ния:  

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития;  

2) обучающиеся с ООП:  

с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;  

обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписа-

нию) на основании медицинского заключения (дети, находящиеся под дис-

пансерным 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 про-

пусков ребёнком в посещении ДОО; 

 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 

программ, развитии, социальной адаптации;  

одаренные обучающиеся;  

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, при-

знанные таковыми в нормативно установленном порядке;  

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

(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные та-

ковыми в нормативно установленном порядке;  

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных 

факторов риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, не-

устойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уро-

вень притязаний).  

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе все-

го образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в 

совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в фор-

ме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий.  

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обу-

чающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, 
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эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна преду-

сматривать индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения.  

Содержание коррекционно-развивающей работы (п. 28 ФОП ДО) 

Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении;  

раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации;  

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагности-

ческой информации от специалистов разного профиля;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучаю-

щегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление его ре-

зервных возможностей;  

изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной комму-

никации со сверстниками и взрослыми;  

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особен-

ностей обучающихся;  

изучение индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностей обучающихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-

ния 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 психоло-

го-педагогических проблем в их развитии;  

выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социаль-

но-психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка эт-

нокультурной природы имеющихся трудностей;  

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка;  

выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и 

рисков образовательной среды;  

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и дина-

микой развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, 

соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям 

обучающегося.  

КРР включает:  
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выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-

развивающих программ (методик) психолого-педагогического сопровожде-

ния в соответствии с его особыми (индивидуальными) образовательными по-

требностями; 

 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодо-

ления нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образова-

тельной 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 эмоциональ-

ного интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компе-

тентности;  

коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции 

движений;  

создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание 

детей с ярко выраженной познавательной направленностью, высоким уров-

нем умственного развития или иной направленностью одаренности;  

создание насыщенной PППС для разных видов деятельности;  

формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обес-

печивающей включение детей иностранных граждан в российское образова-

тельное пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных со 

страной исхода (происхождения);  

оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жиз-

ни, психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования со-

ответствующих структур социальной защиты;  

преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 

стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимо-

действии родителей (законных представителей) с детьми; 

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка.  

Консультативная работа включает: 

 разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обуча-

ющимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех участ-

ников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной страте-

гии воспитания и приемов КРР с ребёнком.  

 Информационно-просветительская работа предусматривает:  
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различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направ-

ленные на разъяснение участникам образовательных отношений - обучаю-

щимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям (закон-

ным представителям), педагогам - вопросов, связанных с особенностями об-

разовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации;  

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педа-

гогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуаль-

но- типологических особенностей различных категорий обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации.  

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 

нозологическим группам осуществляется в соответствии с адаптированными 

образовательными программами дошкольного образования.  

КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматри-

вать предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, кор-

рекцию нарушений психического и физического развития средствами кор-

рекционной педагогики, специальной психологии и медицины; формирова-

ние у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не 

поддающихся коррекции, в том числе с использованием ассистивных техно-

логий.  

В МКДОУ д/с № 108 «Зазеркалье» функционируют группы комбиниро-

ванной направленности для детей 3-7 лет, которые посещают нормотипичные 

дети и дети с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения 

речи, задержка психического развития, расстройство аутистического спектра 

и др. ).  

Характеристика и особенности организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ) представлены в адаптированных образовательных 

программах дошкольного образования МКДОУ д/с № 108 «Зазеркалье» 

(АОП ДО).  

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющие дети, имеет выраженную специфику. 

 Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе ча-

сто болеющим детям, свойственны:  

быстрая утомляемость, длительный период восстановления после забо-

левания и (или) его обострения (не менее 4-х недель),  

специфические особенности межличностного взаимодействия и дея-

тельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная 
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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 измене-

ния 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 соци-

альной адаптации.  

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне 

образования: 

 коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сфер, познавательных процессов; снижение тревожности;  

помощь в разрешении поведенческих проблем;  

создание условий для успешной социализации, оптимизация межлич-

ностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение инди-

видуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осу-

ществляется на основании медицинского заключения и рекомендаций ППК 

по результатам психологической и педагогической диагностики.  

Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном 

уровне образования:  

определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных осо-

бенностей 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 ДОО, так и в усло-

виях семенного воспитания;  

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отно-

шению к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной 

значимости, поощряющей проявление его индивидуальности;  

сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его инди-

видуальных способностей и творческого потенциала как субъекта отношений 

с людьми, миром и самим собой;  

формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости;  

организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной 

среды в условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов спо-

собностей и одаренности.  



58 

 

Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на ос-

нове заключения ППК по результатам психологической и педагогической 

диагностики.  

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигран-

тов, испытывающими трудности с пониманием государственного языка Рос-

сийской 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, не-

уверенность, агрессия);  

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отно-

шению к ребёнку.  

Работа по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

граждан, обучающихся в организации, организовывается с учётом особенно-

стей социальной ситуации каждого ребёнка персонально.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой груп-

пы осуществляется в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОО.  

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.  

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены 

дети, имеющие проблемы с психологическим здоровьем;  

эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздра-

жительность, тревога, появление фобий);  

поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман);  

проблемы неврологического характера (потеря аппетита);  

проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувстви-

тельность, выраженная нереализованная потребность в лидерстве);  

проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомля-

емость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение 

произвольности внимания). 

 Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и 

поведения на дошкольном уровне образования:  

коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоци-

онально-волевой сферы;  

помощь в решении поведенческих проблем; 
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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 осу-

ществляется на основе заключения ППК по результатам психологической 

диагностики или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей (за-

конных представителей). 

 

2.7. Рабочая программа воспитания (п. 29 ФОП ДО)  

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) являет-

ся обязательным компонентом содержательного раздела образовательной 

программы дошкольного образования МКДОУ д/с № 108 «Зазеркалье». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспи-

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

ственное (идеальное) представление о человеке. 

1) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах челове-

ка, 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 культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации, природе и окружающей среде. 

2) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, состав-

ляют традиционные ценности российского общества. Традиционные ценно-

сти - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан 

России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе обще-

российской гражданской идентичности и единого культурного пространства 

страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

3) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к тради-

ционным ценностям российского общества - 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, ми-
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лосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов Рос-

сии. 

4) Вся система ценностей российского народа находит отражение в со-

держании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными осо-

бенностями детей. 

5) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направ-

ления воспитания. 

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

нравственного направления воспитания. 

7) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе со-

циального направления воспитания. 

8) Ценность познание лежит в основе познавательного направления вос-

питания. 

9) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздорови-

тельного направления воспитания. 

10) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

11) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направ-

ления воспитания. 

12) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возраст-

ные характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют 

с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

общества. 

13) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспиты-

вается ребёнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие 

всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспита-

ния предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями об-

разования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе си-

стемой дополнительного образования детей. 

14) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

15) Пояснительная записка не является частью рабочей программы вос-

питания в ДОО. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценно-

стей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 



61 

 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а так-

же выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответ-

ствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, приня-

тыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2-3 

года, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определен-

ными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

1.3. Принципы и  подходы к формированию Программы 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенны-

ми ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-

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

ципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимо-

уважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство цен-

ностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образова-

тельных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопо-

нимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание осно-

вывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как ме-

тод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную ре-

флексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной си-

стемы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную воз-

можность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание че-

рез призму безопасности и безопасного поведения; 
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 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Зна-

чимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобще-

ния к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного про-

цесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, ин-

теллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитыва-

ющие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

 

1.4. Значимые характеристики, для разработки и реализации воспи-

тательной программы в Учреждении 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности чело-

века, когда закладываются нравственные основы гражданских качеств, фор-

мируются первые представления детей об окружающем мире, обществе и 

культуре. В дошкольном возрасте чувства господствуют над всеми сторона-

ми жизни: ребенок переживает то, что с ним происходит и им совершается, 

он определенным образом относится к тому, что его окружает; переживание 

этого отношения к окружающему составляет сферу чувств и эмоций ребенка. 

Чувства ребенка – это отношение его к миру, к тому, что он испытывает и 

делает в форме непосредственного переживания. 

К концу дошкольного детства внешние чувства все чаще становятся мо-

тивами поведения ребенка. 

Посредством чувств происходит регуляция поступков, действий, жела-

ний ребенка сообразно установленным этическим, эстетическим требованиям 

общества. 

Эмоции играют важную роль в регуляции детской деятельности, в ста-

новлении ценностных ориентаций и отношений. Результаты деятельности 

детей и взаимоотношения между ними способствуют актуализации эмоций, 

сложившихся ранее в опыте ребенка, а также перестройке или возникнове-

нию новых социальных эмоций. Ребенок в дошкольном возрасте постигает 

значение этических эталонов через рассудочное эмоциональное общение со 

взрослым или другим ребенком. Этические эталоны выступают в качестве 

взаимосвязанных полярных категорий добра и зла. Нравственное развитие 

ребенка в большей мере зависит оттого, насколько у него развита способ-

ность соотносить свои действия с этическими эталонами. 

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет 

свои потенциальные возможности для формирования высших социальных 

чувств, к которым относится и чувство патриотизма. Чтобы найти верный 



63 

 

путь воспитания многогранного чувства любви к Родине, сначала следует 

представить, на базе каких чувств эта любовь может сформироваться или без 

какой эмоционально-познавательной основы она не сможет появиться. Если 

патриотизм рассматривать как привязанность, преданность, ответственность 

по отношению к своей Родине, то ребенка еще в дошкольном возрасте надо 

научить быть привязанным к чему-то, кому-то, быть ответственным уже в 

любом своем, пусть маленьком, деле. Прежде чем человек будет сопережи-

вать бедам и проблемам Родины, он вообще должен приобрести опыт сопе-

реживания как человеческого чувства. Восхищение просторами страны, ее 

красотой и богатством возникает, если научить ребенка видеть красоту во-

круг себя. Прежде чем человек сможет трудиться на благо Родины, он дол-

жен уметь добросовестно и ответственно выполнять любое дело, за которое 

берется. 

Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, 

трудовое, умственное воспитание маленького человека. В процессе такого 

разностороннего воспитания зарождаются первые ростки гражданско-

патриотических чувств. 

4-5 лет 

В 4 года познавательное развитие ребёнка переходит на другую ступень 

- более высокую и качественно отличную от предыдущей. Средством позна-

ния становится речь. 

Развивается умение принимать и правильно понимать информацию, пе-

реданную посредством слова. Познавательная деятельность приобретает но-

вую форму; ребёнок активно реагирует на образную и вербальную информа-

цию и может ее продуктивно усваивать, анализировать, запомнить и 

оперировать ею. Словарь детей обогащается словами-понятиями. В этом 

возрасте выделяются 4 основных направления познавательного развития: 

- знакомство с предметами и явлениями, находящимися за пределами 

непосредственного восприятия и опыта детей; 

- установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и 

событиями, приводящих к появлению в сознании ребёнка целостной системы 

представлений; 

- удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей. 

5-6 лет 

Старший дошкольник познает уже «большой мир». В основе детского 

отношения к миру находятся заботливость, доброта, гуманность, сострада-

ние. 

Дети уже могут систематизировать накопленную и полученную инфор-

мацию, посредством логических операций устанавливать связи и зависимо-

сти, расположение в пространстве и во времени. Развивается знаково-
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символическая функция сознания, то есть умение использовать знаки для 

обозначения действий, признаков, построения модели логических отношений 

между понятиями. 

Познавая различные объекты, события, явления ребёнок учится не толь-

ко анализировать и сравнивать, но и делать выводы и выяснять закономерно-

сти, обобщать и конкретизировать, упорядочивать и классифицировать пред-

ставления и понятия. У него появляется потребность утвердиться в своем от-

ношении к окружающему миру путём созидания. 

6-7 лет 

К 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего 

развития познавательной сферы ребёнка. Процесс познания в этом возрасте 

предполагает содержательное упорядочивание информации (весь мир – это 

система, в которой все взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего 

происходящего в нашем мире является одним из основных моментов постро-

ения ребёнком элементарной целостной картины путём сопоставления, 

обобщения, рассуждения и выстраивания гипотетических высказываний, 

элементарных умозаключений, предвидений возможного развития событий. 

Итак, на протяжении дошкольного детства ребёнок непосредственно 

включается в овладение способами целенаправленного познания и преобра-

зования мира через освоение умений: 

- постановка цели и планирование; 

-прогнозирование возможных эффектов действия; 

- контроль за выполнением действий; 

- оценка результатов и их коррекция. 

К семи годам происходит формирование обобщенных представлений о 

пространстве и времени, о предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об 

основных действиях и важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и 

речи. 

У ребёнка формируется познавательное и бережное отношение к миру.  

 

1.5 Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отно-

шений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое все-

ми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те цен-

ности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности та-

кой общности является рефлексия собственной профессиональной деятель-

ности. 

 Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  
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  мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельны-

ми детьми внутри группы сверстников принимала общественную направлен-

ность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить про-

являть чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоить-

ся, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, отзыв-

чивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

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

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в се-

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

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ре-

бенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уваже-

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

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспита-

ния ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем пра-

вилам 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 участ-

ников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей специ-

фикой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие пол-

ноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать по-
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ставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

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

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

 Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведе-

ния, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

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

придать детским взаимоотношениям дух 7 доброжелательности, развивать у 

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

вать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать постав-

ленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодей-

ствия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ре-

бенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения ново-

го, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ре-

бенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 

для воспитания заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим 

воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая состав-

ляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач вос-

питания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой груп-

пы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики 

и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родите-

лей 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 деть-

ми;  
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 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспи-

танников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитан-

никам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.6 Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности до-

школьника, 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 деятельно-

сти, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверст-

никами); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, получен-

ных 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 осно-

ве усвоенных ценностей). 

1.7 Требования к планируемым результатам  

освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-

либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может от-

рицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 
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На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непо-

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

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

ными достижениями детей». 

 

1.8 Планируемые результаты воспитательной работы для детей 

раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка к 3-м годам 

Направле-

ние 

воспитания 

Ценности  Показатели 

Патриоти-

ческое  

 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь 

к семье, близким,окружающему миру 

Социальное  

 

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудни-

чество 

 

Способный понять и принять, что та-

кое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть рядом 

с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий со-

чувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (сво-

бодным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных 

средств 

общения. 

Познава-

тельное  

 

Знание  

 

Проявляющий интерес к окружающе-

му миру и активность в поведении и дея-

тельности. 

Физическое 

и оздорови-

тельное 

 

Здоровье  

 

Выполняющий действия по самооб-

служиванию: моет руки, самостоятельно 

ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 
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Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое  

 

Труд Поддерживающий элементарный по-

рядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в про-

дуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое  

Культура 

и 

красота 

 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание за-

ниматься продуктивными видами деятель-

ности 

Портрет ребенка к 7-ми годам 

Направле-

ние 

воспитания 

Ценности  Показатели 

Патриоти-

ческое  

 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и име-

ющий представление о своей стране, испы-

тывающий чувство привязанности к род-

ному дому, семье, близким людям. 

Социальное  

 

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудни-

чество 

 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и за-

боте, к нравственному поступку, проявля-

ющий задатки чувства долга: ответствен-

ность за свои действия и поведение; при-

нимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой куль-

туры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослы-

ми и сверстниками на основе общих инте-

ресов и дел. Испытывающий чувство удо-

вольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со сторо-

ны взрослых. Способный к самостоятель-

ным (свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невер-

бальных средств общения. 
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Познава-

тельное  

 

Знание  

 

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыра-

жении, в том числе творческом, проявля-

ющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обла-

дающий первичной картиной мира на ос-

нове традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое 

и оздорови-

тельное 

 

Здоровье  

 

Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, стремя-

щийся соблюдать правила безопасного по-

ведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое  

 

Труд Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, про-

являющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельно-

сти. 

Этико-

эстетическое  

Культура 

и 

красота 

 

Способный воспринимать и чувство-

вать прекрасное в быту, природе, поступ-

ках, искусстве, стремящийся к отображе-

нию прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками ху-

дожественно-эстетического вкуса. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание воспитательной работы 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обу-

чения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направле-

ниями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фоку-

сируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образо-

вательном процессе. На их основе определяются региональный и муници-

пальный компоненты. 

 2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направле-

ния воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных ка-

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

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

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных тради-

ций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой са-

мого понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязан-

ные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории Рос-

сии, своего края, духовных и культурных традиций и достижений многона-

ционального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Ро-

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

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в ду-

ховных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе по-

нимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

ку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов Рос-

сии, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависи-

мости от их этнической принадлежности; 
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4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отноше-

ния к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредото-

чить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями Рос-

сии и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осо-

знанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

циального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится дей-

ствовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои по-

ступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению не-

возможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представле-

ния о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросле-

ния. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника за-

ключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обще-

стве. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, обра-

зами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества 

и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале исто-

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

в группе в различных ситуациях. 
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2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существова-

ния в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, от-

ветственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявле-

ние личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной рабо-

ты: 

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

п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

  воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продук-

тивных видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окра-

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

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

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

нет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельно-

сти, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрос-

лыми; 
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- организация насыщенной и структурированной образовательной сре-

ды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на дет-

скую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для эксперимен-

тирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию усло-

вий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигатель-

ных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физиче-

ской культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

-  введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков явля-

ется важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

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

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

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

ДОО.В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических проце-
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дур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое про-

странство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 

чистоте тела;  

 

вседневную жизнь ребенка, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

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

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воз-

действие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в фор-

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

приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспи-

тание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое явля-

ется следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности де-

тей, воспитание навыков организации своей работы, формирование элемен-

тарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошколь-

нику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания до-

школьников; 
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старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непре-

менно сопряжена с трудолюбием; 

влять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

о-

ответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельно-

сти; 

вать развитие трудолюбия с формированием общественных мо-

тивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе име-

ет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к зако-

нам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько обще-

ственным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ре-

бенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представ-

лений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представле-

ний; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

родной страны и других народов; 

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

ющей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направ-

лениях воспитательной работы: 

ь-

ся с их делами, интересами, удобствами; 

ь-

ности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении ве-

сти себя в общественных местах; 
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отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

а-

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

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выпол-

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

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

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувствен-

ного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становле-

ние нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

цертов, создание эстетической развиваю-

щей среды и др.; 

е-

ственного слова на русском и родном языке; 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собствен-

ного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать зна-

чимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята 

ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспита-

тельную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образова-

тельная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реаль-

ных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только  организованное мероприятие, 

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 
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утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реа-

лизуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспита-

тельные события проектируются в соответствии с календарным планом вос-

питательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятель-

ности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ро-

весниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня По-

беды с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля 

для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского обще-

ства. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий про-

ект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппа-

ми детей, с каждым ребенком. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать фе-

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

 

 

 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспи-

тания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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

зации. Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится органи-

зация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту зна-

ний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также от-

ражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов се-

мей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результа-

ты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру Рос-

сии, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся 

среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентиро-

ваться на продукцию отечественных и территориальных производителей. Иг-

рушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным за-

дачам воспитания детей дошкольного возраста. 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы воспитания обеспечивается руководящими, пе-

дагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками ДОУ. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Еди-

ном квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", утвержденном приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 

г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реали-

зации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и за-

дачами, а также особенностями развития детей. 

В воспитательной работе с воспитанниками участвуют также младшие 

воспитатели и другие работники ДОУ. Необходимым условием качественной 

реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогиче-

скими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в ДОУ.  
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Педагоги ДОУ обладают основными компетенциями, необходимыми 

для создания условий развития детей: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потреб-

ностям; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участ-

ников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и само-

стоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имею-

щими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разре-

шать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельно-

сти; 

- организация видов деятельности, способствующих развитию мышле-

ния, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физи-

ческого и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игро-

вого времени и пространства; 

- оценка индивидуального развития детей; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопро-

сам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образователь-

ную деятельность, в том числе посредством создания образовательных про-

ектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Программа реализуется при тесном взаимодействии всех педагогов и 

специалистов. 

3.3 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных осо-

бенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокуль-
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турных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для вос-

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

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

альная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участника-

ми образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально до-

ступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечи-

вает возможность включения каждого  ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает воз-

можность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ро-

лей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации це-

лей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

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

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуваже-

ния и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активности и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, празд-

ников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в 

жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает само-

оценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация долж-

на обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошколь-

ных образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детско-

го развития; 
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2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится актив-

ным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспи-

танию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образова-

тельной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их се-

мьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития де-

тей с ОВЗ; 

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

том числе их эмоционального благополучия.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 (п. 30 ФОП ДО) 

 Успешная реализация Программы обеспечивается следующими пси-

холого-педагогическими условиями: 

 1) признание детства как уникального периода в становлении челове-

ка, понимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспи-

танника 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 каж-

дого воспитанника;  

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах ак-

тивности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образова-

тельных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгруппо-

вые, индивидуальные занятия). При этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направ-

ленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, 

или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически обосно-

ванных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

 3) обеспечение преемственности содержания и форм организации об-

разовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального об-

щего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыду-

щих этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, 

ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - фор-

мирование умения учиться); 

 4) учёт 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); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка об-

разовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, соци-

ально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и со-

хранению его индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на сво-

боду выбора деятельности, партнера, средств и прочее;  

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  
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7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, по-

строение его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой 

детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторин-

га); 

 8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе 

с ОВЗ на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, 

способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования;  

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества;  

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и под-

держка, консультирование родителей (законных представителей) в вопросах 

обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья;  

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реали-

зации образовательной программы и построение отношений сотрудничества 

в соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся;  

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педа-

гогов, психолого-педагогического просвещения родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся;  

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Программы в ДОО, 

обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно 

запросам родительского и профессионального сообществ;  

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально- воспита-

тельными субъектами открытой образовательной системы), использование 

форм и методов взаимодействия, востребованных современной педагогиче-

ской практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной 

социально- значимой деятельности;  

15) использование широких возможностей социальной среды, социума 

как дополнительного средства развития личности, совершенствования про-

цесса её социализации;  

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересован-

ным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в 

информационной среде. 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (п. 31 ФОП ДО) 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природ-

ного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это 

условия существования человека, его жизненное пространство. 

Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и 

в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности 

— образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, 

Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, 

С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально создан-

ные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

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

временное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъект-

ной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побужда-

ющими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организа-

ции должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, здоро-

вьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соот-

ветствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной дея-

тельности детей, отвечающая потребностям детского возраста. 
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Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством раз-

вивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развива-

ющее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планиро-

ванием образовательного процесса. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Про-

грамма предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляю-

щих. 

Микросреда – это внутреннее оформление помещений. Макросреда - это 

ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и 

учреждения). 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигатель-

ной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и иг-

рушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игро-

вой деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день. 

В групповых помещениях предметно-развивающая среда зонирована на 

мини-среды физического, социального, эстетического, познавательного, сен-

сорного, речевого развития. В распоряжении детей: тренажеры, сухой бас-

сейн, мягкие средо-образующие модули разных размеров, нестандартные 

ширмы, наборы пособий для развития кинестетических способностей. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности де-

тей— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

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

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
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• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как дина-

мичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная 

среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что пе-

рестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — 

статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантно-

сти предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие 

ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункцио-

нальным материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, по-

этому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и 

решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разно-

образная полифункциональная предметная среда пробуждает активное вооб-

ражение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игро-

вое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке дет-

ского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным ма-

териалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как куль-

турное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, пред-

меты старинного быта и пр.). 

Комплексное оснащение образовательного процесса обеспечивает воз-

можность организации как совместной деятельности взрослого и воспитан-

ников, так и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции образова-

тельных областей. Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе 

реализации других областей. Подбор средств обучения и воспитания осу-

ществляется для тех видов детской деятельности (игровая, продуктивная, по-

знавательно-исследовательская, трудовая, музыкально-художественная дея-
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тельности, восприятие художественной литературы), которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного 

образования, а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

Развивающая среда дошкольного учреждения строится в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного воспитания: 

 адекватность среды, то есть ее соответствие вводимым в образо-

вательный процесс программно-методическим комплексам; 

 полнота среды, что предусматривает обеспечение ее содержания 

для всех видов деятельности ребенка и в частности речевой; 

 деятельностно - возрастная организация среды, что подразумева-

ет постепенное ее обогащение и развертывание соответственно развитию 

возможностей детей; 

 динамичность, что предполагает возможность быстрого измене-

ния среды, исходя из интересов и потребностей детей; 

 эстетизация, для чего необходима сочетаемость материалов, ис-

пользуемых при оформлении среды по цветовой гамме, фактуре, размерам и 

др. Принципу эстетической наполняемости среды в ДОУ отводится особое 

место.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы, обеспечен-

ность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

(п. 32 ФОП ДО) 

Материально-техническая база ДОУ соответствует требованиями ФГОС 

ДО к материально-техническим условиям реализации Программы, которые 

включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной без-

опасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с воз-

растом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Материально-техническая база ДОУ включает в себя оборудование и 

материалы для обеспечения организации основного процесса (образователь-

ная деятельность, лечебно-восстановительная и коррекционно-

педагогическая работа) и вспомогательных процессов (питание, обслужива-

ние, безопасность, содержание здания и т.п.) деятельности ДОУ. 



89 

 

В Учреждении работает 13 групп, в том числе: 

 групп общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 

до 7 лет; 

 комбинированной направленности для детей с нарушениями 

речи в возрасте от 4 до 7 лет; 

Площадь территории составляет 9898 кв. метров, территория огорожена, 

по периметру высажены зеленые насаждения. На территории расположены 

13 прогулочных участков с теневыми навесами и 1 площадки для физкуль-

турных занятий, оборудованные спортивными снарядами (баскетбольные 

кольца, лазы, футбольные ворота). Участки оснащены стационарным игро-

вым оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями. На 

территории имеется хозяйственная зона. В летнее время года высаживается 

мини-огород, разбиваются клумбы и цветники.  

Здание ДОУ типовое, трехэтажное, в котором расположены различные 

помещения: 

– групповые комнаты – 13; 

– спальные помещения – 13; 

– приемные групп – 13; 

– умывальные и туалетные комнаты – 13; 

– физкультурный зал; 

- бассейн; 

– музыкальный зал; 

– изостудия; 

– логопедический кабинет -2; 

– кабинет педагога-психолога; 

- сенсорная комната; 

– медицинский блок (в том числе процедурная и изолятор); 

– методический кабинет; 

– рекреации, коридоры. 

Для обеспечения вспомогательных процессов функционируют: 

– пищеблок; 

– прачечная; 

– буфетные групп – 13. 

В ДОУ имеются также кабинеты заведующего, кабинет бухгалтера, зам. 

по АХР, делопроизводителя, бухгалтерия. ДОУ обеспечено необходимым 

оборудованием и материалами для осуществления эффективного образова-

тельного процесса. 

Все помещения и территория ДОУ соответствуют требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. 
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В ДОУ проведена автоматическая пожарная сигнализация со звуковым 

оповещателем, имеется тревожная кнопка экстренного вызова милиции, по 

периметру здания детского сада установлено круглосуточное видеонаблюде-

ние, имеется кнопка экстренного вызова сотрудников ОВД. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для качественного осуществления образовательного процесса оборудо-

ваны специализированные помещения, расположенные в здании: 

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение 

Оснащение 

Музыкальный зал Непосредственно образо-

вательная деятельность 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Театрализованные пред-

ставления 

Утренняя гимнастика 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприя-

тия с педагогами 

 

Синтезатор 

Музыкальный центр 

Микрофон  

Радио микрофоны  

Стойка для микрофонов  

Экран 

Фортепианино 

Детские музыкальные ин-

струменты: ударные, ксило-

фоны, металлофоны 

Театральный занавес, задник 

Различные виды театров  

Игрушки, атрибуты, нагляд-

ные пособия 

Мебельная стенка, стол, сту-

лья для взрослых, хохлом-

ские столики и стулья для 

детей 

Подборки аудио- и видео-

кассет, дисков с музыкаль-

ными произведениями 

Физкультурный 

зал 

 

Непосредственно образо-

вательная деятельность 

Досуговые мероприятия 

Утренняя гимнастика 

Индивидуальная работа 

по развитию основных 

видов движений 

Консультативная работа 

с 

родителями и воспитате-

Музыкальный центр 

Модули 

Стенка гимнастическая  

Мостик деревянный 

Скамейки  

Лыжи 

Мячи 

Скакалки 

Обручи 

Гимнастические палки 
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лями 

Совместные с родителя-

ми 

физкультурные праздни-

ки, досуги и развлечения 

 

Масссажёры 

Тренажеры  

Гантели 

Дуги металлические 

Маты 

Секундомер 

Динамометр кистевой 

Спортивный игровой инвен-

тарь: кегли, мячи, гантели, 

скакалки, обручи, кубики 

Атрибуты и игрушки для по-

движных игр 

Оборудование для спортив-

ных игр: баскетбола, волей-

бола, хоккея, бадминтона, 

дартса 

Подборка аудиокассет с 

комплексами утренней гим-

настики и музыкальными 

произведениями 

Подборка методической ли-

тературы и пособий 

Логопедический 

кабинет 

 

Коррекционно - педаго-

гическая работа (индиви-

дуальная и подгруппо-

вая) с детьми с наруше-

ниями речи 

Подготовка воспитанни-

ков к обучению грамоте 

Консультативная работа 

с педагогами, медицин-

скими работниками и ро-

дителями 

 

Мебель для детей и взрослых 

Умывальник, предметы ги-

гиены 

Большое настенное зеркало, 

маленькие зеркала для инди-

видуальной и подгрупповой 

работы 

Оборудование для логопеди-

ческого массажа 

Стимульный материал для 

психолого-педагогического 

обследования детей 

Разнообразный игровой и 

дидактический материал 

Наглядный демонстрацион-

ный и раздаточный материал 

Макеты, модели, схемы, 

мнемотаблицы, детская ли-
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тература 

Оборудование и материалы 

для продуктивной деятель-

ности с детьми 

Магнитофон 

Подборка аудиокассет и дис-

ков 

Подборка методической ли-

тературы и пособий 

Перспективные и календар-

ные планы, речевые карты, 

тетради для индивидуальной 

работы, табеля посещаемо-

сти, документация для рай-

онной медико-

педагогической комиссии и 

другая документация 

Отчеты, аналитические ма-

териалы 

Методические разработки по 

лексическим темам, взаимо-

действию с родителями 

Методический ка-

бинет 

 

Организация консульта-

ций, семинаров, практи-

кумов, тренингов, педа-

гогических советов, ме-

дико-педагогических со-

ветов, психолого-медико-

педагогических консили-

умов 

Удовлетворение инфор-

мационных, учебно-

методических, образова-

тельных потребностей 

педагогов 

Организация деятельно-

сти творческих групп, 

научно-методического 

совета 

Самообразование педаго-

Библиотека педагогической, 

психологической, методиче-

ской литературы 

Библиотека периодических 

изданий 

Библиотека детской литера-

туры 

Авторские программы и тех-

нологии 

Инструктивные материалы 

Годовые планы воспитатель-

но -образовательной дея-

тельности с детьми и мето-

дической работы с 

педагогами 

Перспективное интегриро-

ванное планирование по 

всем образовательным обла-
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гов 

Выставки педагогиче-

ской 

литературы, методиче-

ских разработок и мате-

риалов 

Индивидуальная работа с 

педагогами, консульта-

ции, оказание помощи, 

обучение 

Осуществление элек-

тронного документообо-

рота, разработка необхо-

димой документации. 

Редакционно-

издательская деятель-

ность 

Аналитическая деятель-

ность 

Консультативная работа 

с 

родителями 

 

стям 

Расписания образовательной 

и коррекционно-

педагогической деятельно-

сти с детьми, циклограммы 

совместной деятельности 

Отчеты, аналитические ма-

териалы 

Обобщенный опыт работы 

педагогов 

Материалы консультаций, 

семинаров, практикумов, ме-

дикопедагогических советов, 

психолого-медико - педаго-

гических консилиумов, педа-

гогических советов 

Протоколы заседаний педа-

гогических советов, медико-

педагогических советов, 

ПМПк 

Методические разработки по 

всем образовательным обла-

стям, формам и методам ра-

боты с детьми, взаимодей-

ствию с родителями и др. 

методическая документация 

Пособия для образователь-

ной деятельности с детьми: 

демонстрационный и разда-

точный материал, дидакти-

ческие игры, игрушки, изде-

лия народных промыслов, 

иллюстративный материал, 

аудиотека, видеотека 

Мебель: стол для совещаний, 

стулья, компьютерный стол, 

шкафы 

Оргтехника: два компьюте-

ра, 

МФУ, фотоаппарат, видео-
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камера. 

Кабинет педагога-

психолога 

 

Коррекционно – разви-

вающая работа (индиви-

дуальная и подгруппо-

вая) с детьми 

Консультативная работа 

с педагогами 

Консультативная работа 

с педагогами родителями 

 

Мебель для детей и взрослых 

Разнообразный игровой и 

дидактический материал 

Документация педагога-

психолога 

Подборка методической ли-

тературы и пособий 

Оборудование и материалы 

для коррекционно-

развивающей работы с деть-

ми 

Наглядный демонстрацион-

ный и раздаточный материал 

Ящик с песком для песочной 

терапии 

Групповые комна-

ты  

Образовательная дея-

тельность, осуществляе-

мая в процессе организа-

ции различных видов 

детской деятельности  

Самостоятельная дея-

тельность детей  

Образовательная дея-

тельность, осуществляе-

мая в ходе режимных 

моментов Индивидуаль-

ная работа Совместные с 

родителями групповые 

мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и 

др.  

Детская мебель: столы, сту-

лья Уголки сюжетно-

ролевых игр: «Дом», «Мага-

зин», «Больница», «Парик-

махерская» и др. Книжный 

уголок Речевой уголок (для 

специализированных групп)  

Природный уголок  

Экспериментальный уголок 

Уголок театрализации; раз-

личные виды театров; шир-

мы; атрибуты  

Уголок ряженья  

Уголок изобразительной де-

ятельности  

Музыкальный уголок  

Спортивный уголок  

Игрушки: куклы, машинки и 

др.  

Мелкие игрушки для режис-

серских игр  

Настольно-печатные игры, 

лото, домино  

Конструкторы разных видов, 
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кубики, строительный мате-

риал  

Дидактический материал для 

образовательной деятельно-

сти  

Предметы-заместители  

Календарь природы  

Уголок дежурства по столо-

вой  

Магнитные доски  

Бактерицидные лампы  

Мебель для взрослых  

Подборки методической ли-

тературы, дидактических 

разработок  

Диагностический материал 

Перспективные и календар-

ные планы, тетради движе-

ния детей, табеля посещае-

мости и другая документа-

ция 

Приемные 

групп 

 

Образовательная дея-

тельность, осуществляе-

мая в 

ходе режимных момен-

тов 

Информационно - про-

светительская работа с 

родителями 

 

Информационные стенды, 

папки-передвижки для роди-

телей 

Выставки детского творче-

ства 

Библиотечка литературы для 

родителей 

Схемы-модели одевания для 

детей 

«Корзина забытых вещей» 

Выносной материал для про-

гулок 

Умывальные 

комнаты 

 

Образовательная дея-

тельность, осуществляе-

мая в 

ходе режимных момен-

тов 

 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Оборудование для гигиени-

ческих процедур 

Оборудование для закалива-

ния водой 

Участки Образовательная дея- Песочница 
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групп 

 

тельность, осуществляе-

мая в процессе организа-

ции различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная дея-

тельность детей, индиви-

дуальная работа 

Закаливание детей 

Беседка 

Игровые формы 

Игровое выносное оборудо-

вание для различных видов  

детской деятельности 

Спортивная 

площадка 

 

Образовательная дея-

тельность по физической 

культуре на свежем воз-

духе 

Спортивные праздники, 

досуги и развлечения 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Мишень для метания 

Ворота  

Стойки баскетбольные  

Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое -2 шт 

Беговая дорожка 

 

Зона зеленых 

насаждений, 

цветники, 

мини-огород 

 

Совместная деятельность 

по приобщению воспи-

танников к природе, 

формированию основ 

экологического сознания. 

Экспериментальная и 

опытническая деятель-

ность 

Разнообразные зеленые 

насаждения (деревья и ку-

старники) 

Газоны, клумбы, цветники 

Мини-огород 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для 

обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии 

с ФГОС ДО как совокупность учебно-методических, материальных, дидак-

тических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение образовательных 

задач в оптимальных условиях. 

Методическая литература по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Авдеева Н. Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учеб-

ное пособие по основам безопасности. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

2000. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князе-

ва, Р.Б. Стеркин, 2000. 
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 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- 

М.: Издательство МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2011. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мо-

заика-Синтез, 2012. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 

во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 Дыбина О. В. Приобщение к миру взрослых. - М., 2010. 

 Зацепина М. Б. «Дни воинской славы. Патриотическое воспита-

ние дошкольников» - М.: Мозаика - Синтез, 2012. 

 Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е.. Мы живём в России (вторая млад-

шая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа) 

 Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспита-

ние в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. 

- М.: Мозаика - Синтез, 2012. 

 Логинова Л. В. Что может герб нам рассказать…- ООО «Изда-

тельство Скрипторий 2003», 2006. 

 Маханева М. Д. Нравственно-патриотическое воспитание до-

школьников.– М.: ТЦ сфера, 2009. 

 Натарова В. И., Карпухина Н. И. и др. Моя страна (практическое 

пособие). – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Н. Нравственное воспитание в дет-

ском саду. - М.: Мозаика - Синтез, 2010. 

 Петрова В. И. «Этические беседы с детьми 4-7 лет» - М.: Мозаика 

- Синтез, 2013. 

 Смирнова Т. В., Филиппова Т. Ю. Дошкольникам о Москве и 

родной стране. – Москва, 2010. 

Методическая литература по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Алёшина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающей дей-

ствительностью. М.: Пед. Общество России, 2013. 

 Дыбина О. В. Ознакомление дошкольников с предметным ми-

ром.- М: Педагогическое Общество России, 2007. 
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 Дыбина О. Б. Что было до… игры-путешествия в прошлое пред-

метов. М., 2012. 

 Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе- М.: Мозаика - Синтез, 2012. 

 Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе - М.: Мозаика - Синтез, 2012. 

 Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе - М.: Мозаика - Синтез, 2013. 

 Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе. - М.: Мозаика - Синтез, 2013. 

 Дыбина О. В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методи-

ческие рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Князева О. Л. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. С - Пб «Детство – Пресс», 2012. 

 Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулки в детском саду. Мето-

дическое пособие. – М.: Творческий центр, 2008. 

 Новикова В. П. Математика в детском саду. Младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Новикова В. П. Математика в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Новикова В. П. Математика в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Новикова В. П. Математика в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Новикова В. П. Математические игры в детском саду и начальной 

школе. 

 Сборник игр для детей 5 – 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации.- М: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе- М.: Мозаика - Син-

тез, 2012. 

 Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе- М.: Мозаика - 

Синтез, 2012. 

 Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе - М.: Мозаика - Синтез, 2013. 

Методическая литература по образовательной области 

«Речевое развитие» 
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 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труп-

пе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детско-

го сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе дет-

ского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2014. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2014. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2014. 

 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Моза-

ика-Синтез. 2012. 

Методическая литература по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Зацепина М. Б. Культурно - досуговая деятельность. Программа и 

методические рекомендации - М: Мозаика-Синтез, 2012. 

 Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в дет-

ском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском 

саду. - М.:Мозаика-Синтез, 2012. 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во вто-

рой младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в сред-

ней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в стар-

шей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика - Синтез, 2012. 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мо-

заикаСинтез, |2010. 
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 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе. Конспекты занятий. - М: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе. Конспекты занятий. - М: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной группе. Конспекты занятий. - М: Мозаика-

Синтез, 2007. 

 Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в дет-

ском саду. Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Методическая литература по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 Алябьева Е. А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками. 

Методическое пособие.- Москва, 2009. 

 Алямовская В Физкультура в детском саду.- М.: Чистые пруды, 

2012. 

 Иванова Т. В. Система работы по формированию здорового обра-

за жизни.– Волгоград: «Корифей» 

 Козлова С. А. Мир человека (Я и мое тело). - М., 2010. 

 Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей. - М.,1987. 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Кон-

спекты занятий вторая младшая группа. - М., Мозаика-Синтез, 2011. 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Кон-

спекты занятий средняя группа. - М., Мозаика-Синтез, 2011. 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Кон-

спекты занятий старшая группа. М., Мозаика-Синтез, 2011. 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Кон-

спекты занятий подготовительная группа. - М., Мозаика-Синтез, 2011. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет - 

М.: Мозаика - Синтез, 2013. 

 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Сборник подвижных игр: Методическое пособие / автор – соста-

витель Степаненкова Э. Я. М., Мозаика-Синтез, 2011г. 

 Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. Мето-

дическое пособие. - М., Мозаика-Синтез, 2008. 

 Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. М: Мозаика-

Синтез, 2012 

 Шарыгина Т. А. Беседы о здоровье. Методическое пособие.- 

Москва, 2010. 
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 3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 Реализация Программы обеспечивается руководящими, педаго-

гическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками ДОУ. 

 Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работ-

ников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специ-

алистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования", утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесен-

ными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 

21240). 

 Должностной состав и количество работников, необходимых 

для реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее це-

лями и задачами, а также особенностями развития детей. 

 Воспитатели ДОУ имеют высшее или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

 Старший воспитатель ДОУ имеет высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» со 

стажем работы в должности воспитателя не менее 2 лет. 

 Учителя-логопеды ДОУ имеют высшее профессиональное (де-

фектологическое) образование без предъявления требований к стажу работы. 

 Музыкальные руководители ДОУ имеют высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» профессионально владеют техникой исполнения на музыкаль-

ном инструменте (фортепиано) без предъявления требований к стажу работы. 

 Характеристики педагогических работников ДОУ по образова-

нию, стажу, категории, возрасту, уровню практического мастерства пред-

ставлены в приложении №  

 В образовательной деятельности и коррекционной работе с вос-

питанниками участвуют также младшие воспитатели и другие работники 

ДОУ. Необходимым условием качественной реализации Программы является 

ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 

ДОУ.  
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 Педагоги ДОУ обладают основными компетенциями, необходи-

мыми для создания условий развития детей: 

 - непосредственное общение с каждым ребенком; 

 - уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 - создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 - недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследователь-

ской, проектной, познавательной и т.д.); 

 - создание условий для позитивных, доброжелательных отноше-

ний между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имею-

щими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 - развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 - развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 - создание условий для овладения культурными средствами дея-

тельности; 

 - организация видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

 - поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 - оценка индивидуального развития детей; 

 - взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образо-

вательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддерж-

ки образовательных инициатив семьи. 

 Современное общество предъявляет новые требования к компе-

тентности педагога. Он должен быть компетентным в вопросах организации 

и содержания деятельности 3-х основных видов: 

 - воспитательно-образовательной; 

 - учебно-методической; 

 - социально-педагогической. 
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 Воспитательно-образовательная деятельность педагога предпола-

гает следующие критерии компетентности: 

 - осуществление целостного педагогического процесса; 

 - создание развивающей среды; 

 - обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 

 Данные критерии подкрепляются следующими показателями 

компетентности педагога:  

 - знание целей, задач, содержания, принципов, форм, методов и 

средств обучения и воспитания дошкольников; 

 - умения результативно формировать знания, умения и навыки в 

соответствии с образовательной программой. 

 Учебно-методическая деятельность педагога предполагает сле-

дующие критерии компетентности: 

 - планирование воспитательно-образовательной работы с детьми; 

 - проектирование педагогической деятельности на основе анализа 

достигнутых результатов. 

 Данные критерии подкрепляются следующими показателями 

компетентности: 

 - знание образовательной программы и методик развития разных 

видов детской деятельности; 

 - умение проектировать, планировать и осуществлять целостный 

педагогический процесс; 

 - владение технологиями исследования, педагогического монито-

ринга, воспитания и обучения детей. 

 Компетентный педагог должен уметь грамотно интегрировать 

содержание образования, обеспечивать взаимосвязь всех занятий, мероприя-

тий, событий, исходя из задач воспитания и развития ребенка. 

 Социально-педагогическая деятельность педагога предполагает 

следующие критерии компетентности: 

 - консультативная помощь родителям; 

 - создание условий для социализации детей; 

 - защита интересов и прав ребенка. 

 Данные критерии подкрепляются следующими показателями: 

 - знание основных документов о правах ребенка и обязанностях 

взрослых по отношению к детям; 

 - умение вести разъяснительную педагогическую работу с роди-

телями, специалистами ДОУ. 

 Программа реализуется при тесном взаимодействии всех педаго-

гов и специалистов. 
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 Содержание деятельности педагогов и специалистов ДОУ 

Воспитатель 

 

В общеразвивающих группах: 

- реализация комплексно-тематического планирования 

в совместной деятельности, в том числе непосредственно 

образовательной деятельности и в ходе режимных мо-

ментов, в самостоятельной деятельности детей, а также 

во взаимодействии с семьями детей; 

- профилактическая работа по предупреждению нару-

шений речи; 

- выявление индивидуальных особенностей и дости-

жений каждого ребенка. 

В комбинированных группах: 

- реализация комплексно-тематического планирования 

в совместной деятельности, в том числе непосредственно 

образовательной деятельности и в ходе режимных мо-

ментов, в самостоятельной деятельности детей, а также 

во взаимодействии с семьями детей; 

- осуществление индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы; 

- закрепление знаний, умений, навыков, полученных 

на коррекционных занятиях учителя-логопеда; 

- выявление индивидуальных особенностей и дости-

жений каждого ребенка. 

Младший 

воспитатель 

Участие в образовательной деятельности с детьми в ходе 

режимных моментов 

Инструктор по 

физической куль-

туре 

 

- Проведение утренней гимнастики в физкультурном 

зале; 

- проведение физкультурных занятий, спортивных 

праздников, физкультурных досугов и развлечений; 

- проведение обследования основных физических ка-

честв детей; 

- взаимодействие с семьями детей: совместные спор-

тивные праздники и досуги. 

Музыкальный 

руководитель 

 

- Реализация комплексно-тематического планирова-

ния в совместной деятельности с детьми (музыкальные 

занятия); 

- изучение музыкального развития детей; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- проведение логоритмики; 

- музыкотерапия; 



105 

 

- взаимодействие с семьями: совместные праздники и 

досуги; 

- консультирование педагогов и родителей по вопросам 

музыкального воспитания детей. 

Учитель-

логопед 

 

- Реализация коррекционной части ООП ДО: проведе-

ние диагностического обследования детей; проведение 

специальных подгрупповых и индивидуальных логопеди-

ческих занятий по развитию всех сторон речи, фонемати-

ческого восприятия, общей, мелкой и артикуляционной 

моторики, психологической базы речи, коррекции произ-

ношения; взаимодействие с семьями детей; 

- проведение логоритмики; 

- помощь воспитателям в организации работы по раз-

витию речи детей; 

- участие в деятельности ПМПк и МПК. 

 

3.5. Распорядок и /или режим дня 

В МКДОУ д/с № 108 «Зазеркалье» созданы благоприятные условия для 

обеспечения всестороннего развития личности ребенка, комфортности пре-

бывания его в дошкольном учреждении. 

Главным условием развития ребенка в образовательном процессе ДОУ 

является включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его воз-

можностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и уров-

нем потенциального развития, которого ребенок способен достигнуть под 

руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном об-

разовательном пространстве. 

Организация жизни и деятельности детей в ДОУ 

Режим дня составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049- 

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

Режим работы в МКДОУ д/с № 108 «Зазеркалье»: пятидневная рабочая 

неделя. 

Режим работы групп МКДОУ д/с № 108 «Зазеркалье»: 12 часов (с 07.00 

до 19.00 часов). 

Режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов бодрство-

вания и сна детей, целесообразное чередование различных видов деятельно-

сти и отдыха в процессе бодрствования, а именно: 

 

деятельности, труда и рациональное сочетание их с отдыхом; 

егулярное питание; 
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ывание детей на свежем воздухе. 

Режим дня в ДОУ является вариативным, гибким, и учитывает возмож-

ные ситуации: плохую погоду, карантины и периоды повышенной заболева-

емости и др. Основные компоненты режима дня (дневной сон, бодрствова-

ние, интервалы между приемами пищи, проведение прогулок) остаются 

неизменными. 

Режим дня на случай неблагоприятных погодных условий предусматри-

вает замену прогулки на свежем воздухе игровой деятельностью с детьми в 

предварительно проветренных помещениях ДОУ вне группы: музыкальном 

или физкультурном залах, изостудии. В групповых комнатах в это время 

проводятся сквозное проветривание и влажная уборка. 

Режим дня рассчитан на 12-ти часовое пребывание воспитанников в 

ДОУ. 

Предусмотрен режим на холодный и теплый период года для каждой 

возрастной группы в соответствии с функциональными возможностями детей 

(приложение № 1). 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способству-

ет их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерыв-

ного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соот-

ветствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда 

и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей до-

мой. 

При температуре воздуха ниже −15 °C и скорости ветра более 7 м/с про-

гулка сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

−15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4-х лет, а для детей 5-7 лет 

при температуре воздуха ниже −20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во вре-

мя прогулки проводятся игры и физические упражнения. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного воз-

раста 12-12,5 часов, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для де-

тей до 3-х лет продолжительность дневного сна составляет не менее 3-х ча-

сов. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливаю-

щие процедуры. Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают 

спать первыми и поднимают последними. В разновозрастных группах после 

сна поднимают раньше более старших детей. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образо-

вательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 



107 

 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми в ДОУ регламен-

тируется календарным учебным графиком и расписанием образовательной 

деятельности на текущий учебный год (приложение № 2). 

Закаливание детей в ДОУ включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни (обширное умывание 

прохладной водой, полоскание рта водой комнатной температуры, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на от-

крытом воздухе); 

- специальные мероприятия: водные, воздушные, и солнечные. 

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависи-

мости от сезона года, температуры воздуха, эпидемиологической обстановки. 

Организация питания 

В детском саду питание организовано согласно методическим рекомен-

дациям, удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пи-

щевых веществах и энергии; организуется в строгом соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Основные принципы организации питания в детском саду следующие: 

1. Адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей. 

2. Сбалансированность по всем заменяемым и незаменяемым пищевым 

факторам, включая белки, аминокислоты, углеводы, витамины, минеральные 

соли и микроэлементы. 

3. Максимальное разнообразие рациона. 

4. Технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспе-

чивающая их высокие вкусовые достоинства и сохранность исходящей пи-

щевой ценности. 

5. Учёт индивидуальных особенностей детей (в том числе непереноси-

мость ими отдельных продуктов и блюд). 

6. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, вклю-

чая соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, к про-

дуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению, раздаче 

блюд. 

Организация рационального питания детей в детском саду основана на 

соблюдении утвержденных наборов продуктов и осуществляется в соответ-

ствии с 10-дневным меню. Имеется примерное перспективное меню, специ-

ально разработанная картотека блюд. 

Ведётся документация: 
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 Журнал осмотра сотрудников на гнойничковые заболевания 

 

График выдачи питания разработан в соответствии с возрастными осо-

бенностями детей, санитарно-гигиеническими требованиями и режимом ра-

боты детского сада. 

 

3.6  Особенности традиционных событий, праздников, мероприя-

тий 

Согласно ФОП ДО, План (Федеральный календарный план воспита-

тельной работы) является единым для ДОО. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

В каждой группе создается свой план мероприятий, включающий эле-

менты Плана (Федеральный календарный план воспитательной работы), ре-

гиональные, обще садовские и групповые мероприятия, с учетом возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей детей своей группы. 

Перечень обязательных праздников в ДОУ 

Группа ранне-

го возраста (от 

1,5 до 3 лет) 

Младшая 

группа (от 

3 до 4 лет) 

Средняя 

группа (от 4 

до 5 лет) 

Старшая 

группа (от 5 

до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

- Праздник Осени 

Новый Год 

- 23  февраля 

8 Марта 

- - - 12 апреля (День космонавтики) 

- 9 мая (День Победы) 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Краткая презентация Образовательной программы дошкольного 

образования 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Про-

грамма) разработана в муниципальном казенном дошкольном образователь-

ном учреждении города Новосибирска «Детский сад № 108 «Зазеркалье»» 

(далее – Организация или ДОО) педагогическим коллективом при участии 

родителей (законных представителей) в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО 

и ориентирована на детей от 1,6 до 7 (8) лет.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (далее – вариативная часть). Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реа-

лизации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и дополнена 

в необходимом объеме положениями инновационной программы «От рожде-

ния до школы», что позволяет использовать ее инновационные разработки и 

приводит к повышению качества дошкольного образования в Организации.  

При этом, согласно п. 4 ФОП ДО, часть Программы оформляется в ви-

де ссылки на ФОП ДО.  

Программа обеспечивает содержание и планируемые результаты не 

ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Федераль-

ной программы. 

 Вариативная часть включает различные направления, выбранные 

участниками образовательных отношений.  

Содержание вариативной части направлено на создание условий для 

социального, культурного самоопределения, творческой самореализации 

личности ребенка, укрепления психического и физического здоровья.  

В соответствии с образовательным запросом родителей, творческим 

потенциалом педагогов и интересами детей, часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена:  

- парциальная программа Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в 

России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников»; 

- парциальная программа «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князе-

вой;  

- программа по плаванию «Морская звезда» Рыбак М.В.; 

- парциальная программа. «Я, ты, мы» (Социально-эмоциональное раз-

витие детей от 3 до 6 лет) / сост. О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина.; 

- программа по здоровьесбережению детей "Здоровый ребенок" на ос-

нове программно-методического пособия В.Н. Зимониной "Расту здоровым"; 
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- программа  по развитию речи детей средствами театрального искус-

ства «Театр – Творчество – Дети» на основе программы Сорокиной Н. Ф., 

Миланович Л. Г.; 

- программа «Открывая книгу – открываю мир!», по приобщению детей 

дошкольного возраста к чтению; 

- программа «Сундучок идей» на основе  парциальной программы ху-

дожественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной дея-

тельности Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». 

Объем обязательной части Программы составляет не более 60% от 

общего объема программы, а часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений, составляет не менее 40%, что соответствует требованиям 

ФГОС ДО.  

Коррекционная работа.  

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей 

(законных представителей); на основании результатов психологической диа-

гностики; на основании рекомендаций ППК по АОП ДО для нозологических 

групп.  

Структура Программы соответствует ФОП ДО и состоит из 4 разде-

лов — трех основных (целевой, содержательный, организационный) и одного 

дополнительного, где дается краткая презентация Программы. Все разделы 

составлены в соответствии с требованиями и рекомендациями ФГОС ДО и 

ФОП ДО. В каждом из разделов отражается обязательная часть и вариатив-

ная часть.  

Методические пособия. В соответствии пункта 2.11.2. ФГОС ДО для 

каждой образовательной области, даны перечни пособий, способствующих 

реализации соответствующего раздела Программы. В Программе дается ши-

рокий перечень пособий, что создает педагогам возможность выбора — в 

каждой группе педагоги, реализующие Программу, могут выбрать из пред-

ложенного перечня методические и иные пособия с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей воспитанников их группы, специфики их обра-

зовательных потребностей и интересов, а также в зависимости от своих 

предпочтений.  

Принцип практической целесообразности (исключение повторов).  

В данной Программе применяется принцип практической целесообраз-

ности (исключение повторов), и каждый вопрос раскрывается в одном из 

разделов Программы в соответствии с ФГОС ДО, а в остальных местах дела-

ется перекрестная ссылка на соответствующий раздел Программы. 


