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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Образовательная программа дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 92 «Веснушка» (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России 

от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) далее  по тексту – 

ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения 

России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847)                         

(далее по тексту – ФОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативно-правовые документы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка (20.11.1989г.);  

- Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с последующими поправками);  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ государственной политики                       

по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

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

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года                        

№ 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 
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- Санитарные правила СП 2.44.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее по тексту -  СП 2.44.3648-20); 

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования                   

к организации общественного питания населения», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21);  

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 №65/23-16. 

-  Закон ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты–Мансийском автономном округе - Югре» от 1 июля 2013 года № 68-оз                           

(с изменениями и дополнениями); 

 - Постановление Администрации города Сургута от 12.12.2020 № 9693 «Об утверждении стандарта качества муниципальных 

услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными 

департаменту образования Администрации города» (с изменениями от 12.02.2021 г.); 

-  Устав МБДОУ № 92 «Веснушка» и иные муниципальные, локальные нормативно-правовые акты. 

На основании п. 6 ст.12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Программа разработана группой 

педагогов образовательного учреждения в соответствии ФГОС ДО и ФОП ДО. 

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного уровня образования: 

- обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ его 

гражданской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

- создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее по тексту – ДО), ориентированного на приобщение 

детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего 

поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

- создание единого образовательного пространства воспитания и обучения детей до поступления                                                      

в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным представителям) равные, 

качественные условия ДО, вне зависимости от места проживания. 

Программа определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание ДО и планируемые результаты 

освоения образовательной программы в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования 

(далее по тексту – ФОП ДО). 
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Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть соответствует ФОП ДО и представлена в Программе виде ссылки на ФОП ДО. Формируемая часть Программы 

ориентирована на  

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- сложившиеся традиции МБДОУ;  

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и МБДОУ в целом.  

Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой входят рабочая программа воспитания, 

примерный режим и распорядок дня дошкольных групп, календарный план воспитательной работы и иные компоненты. 

В Программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, принципы её формирования; планируемые результаты освоения 

Программы в раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; подходы к педагогической 

диагностике достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образовательной деятельности по каждой                                               

из образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие). В нем представлены: 

- описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы;  

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик и способов поддержки детской 

инициативы; 

- взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  

- направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) с детьми дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями (далее - ООП) различных целевых групп, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов. 

В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая раскрывает задачи и направления 

воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает: 

- описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

- организации развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС) в МБДОУ;  
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- материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения                            

и воспитания (в данном разделе перечни художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного 

искусства для использования в образовательной работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень 

рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений (далее по тексту – перечень) соответствует 

примерному перечню ФОП ДО); 

- режим и распорядок дня в дошкольных группах, календарный план воспитательной работы. 

Программа, направленна на обучение и воспитание, предполагает их интеграцию в едином образовательном процессе, 

предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений, реализуется с учётом принципов ДО,                                 

в соответствии с ФГОС ДО и предполагает создание единой образовательной среды, что создаёт основу для преемственности 

уровней дошкольного и начального общего образования. 

 

II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Пояснительная записка 
 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении детском саду № 92 «Веснушка» (далее по тексту – Образовательное учреждение / МБДОУ                                 

№ 92 «Веснушка»).  

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей. Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста  (от 1,5 лет  до прекращения образовательных отношений) в различных видах общения и детской  

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста                  

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Содержание Программы в соответствии с ФГОС ДО обеспечивает физическое и психическое развитие детей в различных 

видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления обучения                               

и воспитания детей (далее - образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

https://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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- физическое развитие.  
 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ»).  
 

Цели, задачи реализации Программы. 
 

В соответствии с приоритетными направлениями государства в сфере образования (доступность качественного образования; 

создание условий для всестороннего развития и становления личности; воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности; совершенствование системы 

оценивания; информатизация образовательного процесса; организация предшкольной подготовки) Программа направлена на 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование общей культуры;  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств дошкольников на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций; 

 формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность детей. 
 

Цель Программы: Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, обладающей основами 

базового уровня общекультурного, духовно-нравственного, личностного развития, способной к саморазвитию, самоопределению.  
 

Задачи:  

1. обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов освоения образовательной 

программы ДО; 

2. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

3. приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям российского народа – жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

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

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России; создание условий 

для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления 

ценностей; 

4. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья) с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

5. обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

6. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями                         
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и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

7. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных                             

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

8. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития                                   

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности                          

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

9. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим                            

и физиологическим особенностям детей; 

10. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

11. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования; 

12. достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 
 

Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

При разработке Программы учитывались лучшие традиции отечественного дошкольного образования,                                       

его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов деятельности, где особая роль отводится 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). В основе 

Программы заложены следующие принципы отечественного дошкольного образования:  

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 
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- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников образовательного учреждения) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей                                

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

- учёт индивидуальных потребностей ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Основными принципами Программы в соответствии с ФГОС ДО являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором                  

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования                                   

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Образовательного учреждения с семьей; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 
 

Обязательная часть (далее – ОЧ) Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.   

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО (https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/
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1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/) и обеспечивает:  

- воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ                           

его гражданской и культурной идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

- создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее по тексту – ДО), ориентированного на приобщение детей 

к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего 

и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

- создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления                    

в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, 

вне зависимости от места и региона проживания. 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – ФЧ) отражает образовательные потребности, 

интересы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий,                      

в которых осуществляется образовательная деятельность, объём части, формируемой участниками образовательных отношений 

составляет не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 

- рабочая программа воспитания;  

- режим и распорядок дня для всех возрастных групп МБДОУ;  

- календарный план воспитательной работы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в соответствии с ФОП ДО и выбранных 

учебно-методических комплексов – парциальных, авторских образовательных программ, образовательных технологий, программ, 

разработанных самостоятельно участниками образовательных отношений направленных на развитие детей.  
 

 

Перечень учебно-методических комплексов (программ), обеспечивающих реализацию образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 92 

«Веснушка». 
Таблица 1 

Обязательная часть  Формируемая часть 

Наименование 

программы, используемой 

при разработке ОЧ 

Возраст детей, 

на который 

рассчитана 

программа 

Направления 

развития детей  

(образовательные 

области) 

Наименование учебно-методических комплексов, 

используемых при разработке ФЧ 

Возраст детей, 

на который 

рассчитана 

программа 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/
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Федеральная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

https://sudact.ru/law/prikaz-

minprosveshcheniia-rossii-ot-

25112022-n-

1028/federalnaia-

obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo-obrazovaniia/ 

 

 

от 2 месяцев   до 

7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Парциальная образовательная программа «Мир без опасности» 

И.А. Лыкова https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-

obrazovatelnye-programmy/461-mir-bez-opasnosty  

от 3 до 7 лет 

Комплексная интегрированная программа «Социокультурные 

истоки»   И.А. Кузьмин  http://www.istoky-co.ru/main.php 

от 3 до 7 лет 

Парциальная программа  «Наследие Югры: на пути к истокам» 

Л.Л. Лашкова, П.П. Ушакова, С.А. Якоб https://metodcabinet.edu-

sites.ru/nasledie-yugry-na-puti-k-istokam  

от 5 до 7 лет 

Познавательное 

развитие 

Программа по обучению игре в шахматы детей дошкольного 

возраста «Феникс» А.В. Кузин, Н.В. Коновалов,                                   

Н.С. Скаржинский  https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-

partsialnye-obrazovatelnye-programmy/494-shahmaty-dlya-

doshkolnikov  

от 3 до 7 лет 

Комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова,                 

С.Ю. Мещерякова 

 https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-

programmy/488-perviye-shagi    

от 1 года до 3 

лет 

Образовательная программа «Азы финансовой культуры для 

дошкольников» Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова,                                 

Л.Ю. Рыжановская 

от 5 до 7 лет 

Образовательная технология «Алгоритмика» с использованием 

сооднораспростнаняемой учебной среды ПиктоМир  А.Г. 

Кушнеренко, М.В. Райко, И.Б. Рогожкина 

от 5 лет и 

старше 

Речевое развитие Парциальная программа «От звука к букве» Е.В. Колесникова 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve#poyasnitelnaya-

zapiska 

от 2 до 7 лет 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Авторская программа «Цветные ладошки»  И.А. Лыкова  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/496-cvetniye-ladoshki            

от 2 до 7 лет 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева  

http://borovichok42.my1.ru/dokumenty/parcialnaja_programma_ladus

hki.pdf      

от 2 до 7 лет 

Физическое развитие Программа «Старт» Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина https://mkdou-

26.egov66.ru/files/2014/07/старт.pdf  

от 3 до 7 лет 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/461-mir-bez-opasnosty
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/461-mir-bez-opasnosty
http://www.istoky-co.ru/main.php
https://metodcabinet.edu-sites.ru/nasledie-yugry-na-puti-k-istokam
https://metodcabinet.edu-sites.ru/nasledie-yugry-na-puti-k-istokam
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/494-shahmaty-dlya-doshkolnikov
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/494-shahmaty-dlya-doshkolnikov
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/494-shahmaty-dlya-doshkolnikov
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/488-perviye-shagi
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/488-perviye-shagi
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve#poyasnitelnaya-zapiska
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve#poyasnitelnaya-zapiska
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve#poyasnitelnaya-zapiska
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
http://borovichok42.my1.ru/dokumenty/parcialnaja_programma_ladushki.pdf
http://borovichok42.my1.ru/dokumenty/parcialnaja_programma_ladushki.pdf
https://mkdou-26.egov66.ru/files/2014/07/старт.pdf
https://mkdou-26.egov66.ru/files/2014/07/старт.pdf


11 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг выступают, в первую очередь, 

родители (законные представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение.  

Особенности разработки Программы: 

‒ условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ взаимодействие с социумом. 

Условия, созданные в образовательном учреждении для реализации целей и задач Программы, обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне                                             

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Созданные в МБДОУ условия направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

- способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- обеспечивает открытость дошкольного образования;  

-  создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 
 

В МБДОУ функционирует 18 групп общеразвивающей направленности, численность детей варьируется в соответствии                             

с муниципальным заданием на основании Постановления Администрации города на оказание муниципальных услуг. 

В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для:  

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования; 

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования                       
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и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации);  

- организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во взаимодействии                                      

со сверстниками и взрослыми. 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует требованиям профессионального стандарта педагогической 

деятельности в сфере дошкольного образования. 
 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Организация образовательного процесса в МБДОУ строится с учетом национально-культурных, демографических, 

климатических особенностей. В процессе организации различных видов детской деятельности дети получают информацию                                 

о климатических особенностях Ханты-Мансийского автономного округа, об особенностях растительного и животного мира 

Западной Сибири, знакомятся с традициями и обычаями коренных народов Югры, историей родного края.  

Национально-культурные особенности.  

С учетом национально-культурных традиций в рамках образовательной деятельности осуществляется подбор произведений 

писателей, поэтов, композиторов, художников Югры, образцов местного фольклора, народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством, народными традициями, средствами оздоровления.  

Цели образования в национальных, социокультурных условиях ребенка дошкольного возраста:  

-  воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности; 

- формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования;  

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, 

родному краю, культурному наследию своего народа; 

 - воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя 

своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям                            

и другим людям);  

- воспитание уважения к труду взрослых, в том числе труду коренных народов севера; 

- формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру; 

- формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Климатические особенности.  

В Программе при организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. В режим 

жизнедеятельности воспитанников включены утренняя гимнастика, утренняя и вечерняя прогулки, динамические паузы. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических 
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особенностей региона, режим жизнедеятельности, образовательная деятельность осуществляется с выделением двух периодов: 

холодный период (учебный год - сентябрь – май), тёплый период (июнь- август). В каждом периоде определяется 

продолжительность прогулки в зависимости от погодных условий, осуществляется отбор форм двигательной деятельности детей                        

и закаливающих процедур. В совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, дети знакомятся                          

с климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для местности региона. В художественно-эстетической 

деятельности (рисование, аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 

растения ХМАО. Формирование любви к родной природе происходит как в специально организованной деятельности, так                                  

и повседневно.  

Содержание образовательной деятельности с учётом специфики национальных и социокультурных, климатических условий, 

особенностей растительного и животного мира, традиций региона, представлено в Программе комплексно-тематическим 

планированием. В МБДОУ создаётся и совершенствуется развивающая предметно-пространственная среда. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся                             

в дошкольном образовательном учреждении и охватывает следующие возрастные периоды физического и психического развития 

детей: ранний возраст от 1,5 до 3 лет, младший дошкольный возраст от 3 до 4 лет, средний дошкольный возраст от 4 до 5 лет, 

старший дошкольный возраст   от 5 лет и старше. 
 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
 

Таблица 2 

Особенности развития детей раннего возраста (от одного года до трёх лет) 

Вторая группа детей раннего возраст (второй год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум годам мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а девочек - 86,1 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных центров. Общее время сна, практически полностью подчиненного суточной ритмике, составляет 11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением ростовых процессов, снижением скорости увеличения 

объема головного мозга и формированием нервных связей. 

Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной системы обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю 

выделительной системы. К двум годам у большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может повторяться                          

у многих из них и гораздо позднее в результате нарушения привычных видов повседневной активности, на фоне болезни, в случаях перевозбуждения 

ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего психического развития. Преимущественно формируется 
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подкорковый уровень организации движения, включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на основании 

ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения под ритм; режим дня; чередование активности                            

и отдыха). Подавляющие большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню из двух кубиков (в полтора года); 

подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая 

походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в начале второго года дети 

много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).                        

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. В полтора года дети способны 

рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все лучше контролируют простые движения, а затем объединяют их во все 

более сложные и согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. Совершенствуется зрительное восприятие и становится 

ведущим. Вместе с тем, дети полутора – двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его части. В области восприятия 

происходит формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция перцептивных действий - ориентировочная, обследование 

перцептивных свойств объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как отражения скрытых сущностных связей                          

и отношений объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально 

перцептивные действия представляют собой развернутые внешние действия. По мере овладения речью восприятие начинает приобретать черты 

произвольности. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По мере взросления и накопления опыта дети приобретают способность принимать 

и одновременно перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический 

опыт становится основой обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года до года и семи месяцев); на основании 

формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого 

вмешательства, объективной регуляции. Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, функциональная 

сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает его реализацию). Логика развития действия: неспецифичные действия - 

функциональные действия - выделение способа действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из одной ситуации в другую). Предметно-

орудийные действия формируются только в сотрудничестве со взрослым. Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, 

совместные действия, поощрение активных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность становится основой развития наглядно-

образного мышления через представления о цели действия и ожидаемом результате, выделение соотношений и связей между предметами, условий 

реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить два основных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми 

месяцев) - переходный, со следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; активная речь своеобразна                                

по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от года и восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. 

Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в конце первого года («взрыв 
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наименований»). При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Установлена четкая зависимость между качеством 

языковой стимуляции в домашнем окружении ребенка и развитием его речи. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка                         

и т. п.). Поскольку в окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так или иначе взаимодействовать, различен,                                            

то и первоначальный словарный запас каждого ребенка уникален. Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети 

вскоре начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой нередко подмены их истинного значения. В процессе 

разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень 

колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря                                 

на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После года и восьми - десяти месяцев происходит скачок, и активно используемый 

словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда                          

и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После 

полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими                                

по звучанию слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, 

закрепленном в культуре их социального окружения, и с этих пор игра становится все более символической. Образы, которые используют дети в своих 

играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в раннем детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный характер, 

представляет собой специфическое манипулирование предметом, сначала строго определенным, который показал взрослый, а затем и другими.                            

На втором этапе репертуар предметных действий расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание взрослого вызывают действия и сложные 

цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех лет) возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную 

особенность игры: замещение одного предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом                                    

и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного 

подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы накормить мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, основными характеристиками которого являются: 

стремление привлечь внимание к своей деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ от «чистой» 

ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально важной является позиция ребенка ориентации на образец взрослого, позиция 

подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: индивидуализация 

привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: 

сочувствие, сорадование. На втором году жизни у детей при направленной работе взрослого формируются навыки взаимодействия со сверстниками: 
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появляется игра рядом; дети могут самостоятельно играть друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию и трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, как правило, в процессе 

предметно-игровой деятельности и режимных моментах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами:                                     

«на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции поведения. В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой, хороший, красивый». Ребенок овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. С одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, 

если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации 

с родителями. Формируются предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий. 
 

Первая младшая группа (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя длина тела у мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Совершенствуются 

формы двигательной активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У мальчиков опережающее развитие крупной моторики                               

(к трем годам мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики (координированные действия                              

с мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- деловое общение ребенка со взрослым; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.                          

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых                       

в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
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предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех 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 произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  Размышляя об отсутствующих людях или предметах, дети начинают 

использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического мышления - способности по запечатленным психологическим 

образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции не с реальными 

предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство значительно более сложной, чем прежде, работы детского мышления. 

Переход от конкретно-чувственного 

«мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

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. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии и изменение отношений со взрослым, дети становятся 

самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения.                              

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией                              

с именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается ранний возраст 

кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым                          

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста (от трёх до семи лет) 

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см,                                  

а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет возможность формирования осанки, свода стопы, базовых 

двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 
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Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, непосредственный характер. Наряду с непроизвольной 

памятью, начинает формироваться и произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе накопления 

представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребёнка носит непроизвольный, непосредственный характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия                                  

и внимания – внимание регулируется восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи                        

и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса и во всех знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной средой определяется возможностями познавательной сферы, 

наличием образного мышления, наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по инструкции, действие                              

по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-

дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между стремлением быть «как взрослый»                                      

и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной для 

него форме отображает систему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия человека                                

в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности 

является действие с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, формируются первичные навыки рисования, лепки, 

конструирования. Графические образы пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться 

внеситуативно-познавательная форма общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется 

ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим 

ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется 

конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное поведение, в основном, регулируется взрослым. При 

этом, ребенок может действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную функцию, по сравнению 

с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия 

ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при 

осознании собственных умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с достижениями 

сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст связан с дебютом личности. 
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Средняя группа (пятый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя 

длина тела у девочек изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание 

специализации корковых зон и межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. В четыре-пять лет интенсивно формируется 

произвольная память, но эффективность непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться опосредованная память,                             

но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов                                 

и образов на сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями 

идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия наглядного моделирования (в основном, через 

продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной характеристикой мышления детей четырех-пяти лет 

является эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно- 

схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет 

внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается произношение звуков                       

и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно 

словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет 

формируются основы познавательной активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему норм и правил, принятых в социуме. Формируется 

развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе выполнения 

игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в ходе 

распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с правилами, 

дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, замысел 

смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения                             

на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, доступно конструирование по схеме, по условию                                      

и по замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативные формы общения, в частности – 

внеситуативно-познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность                                

в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 
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Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма общения, 

что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами деятельности со сверстниками. При этом, характер 

межличностных отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок болезненно 

реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для данного возраста. В группе 

формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль регулятивных механизмов поведения. Потребность                                           

в самовыражении (стремление быть компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре ребенок может 

управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения 

в ходе общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно формируются социальные 

эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, продолжает формироваться дифференцированная 

самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов деятельности с результатами других 

детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-

завтра, было-будет). 
 

 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя 

длина тела у мальчиков от 110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной координации позволяет ребенку значительно расширить 

доступный набор двигательных стереотипов. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью 

внешних средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. 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. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в данном возрасте 

является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается                          

и вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен 

фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется любознательность ребенка, расширяется круг 

познавательных интересов. Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное расширение регулятивных способностей поведения, за счет 

усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут 

принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. 
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Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры                                  

и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют развитию творческого воображения и самовыражения 

ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что 

сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется целеполагание, 

планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной 

деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная 

форма общения. У детей формируется потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, 

транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется 

возрастающим интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. 

Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием 

просоциальных форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые представления о том, «что такое хорошо» и «что такое 

плохо», которые становятся внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые мотивы 

начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 
 

 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек 

– 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем 

конечности в это время растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. 

Скелетные мышцы детей этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) отражает существенные изменения в центральной нервной 

системе. К шести-семи годам продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла сна возрастает до 60-70 

минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего возраста                                         

и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту 

начинает формироваться способность к сложным пространственным программам движения, в том числе к такой важнейшей функции как письму – 
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отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют более мелкие детали, присутствующие в изображении 

предметов, могут дать оценку предметов в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому возрасту значительно развиваются такие свойства нервной 

системы, как сила, подвижность, уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов характеризуются неустойчивостью, высокой 

истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. 

Формируется способность дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. 

Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 

сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы 

без отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут выступать не только внешние объекты (картинки, 

пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции (классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как основы 

умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, наглядно-образного. Формируются основы словесно-

логического мышления, логические операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения,                         

но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 минут). Развитие речи 

характеризуется правильным произношением всех звуков родного языка, правильным построением предложений, способностью составлять рассказ                        

по сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая                                 

и некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). 

Игровое пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают 

конструирование из различного 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 предметами. Способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется внеситуативно-личностная форма общения. В общении                             

со сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес                                      

по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно 

проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между 

детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять 

«хочу». Выражено стремление ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря непосредственности»                                                   

(по Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и представлений. Формируется система реально 

действующих мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной коррекции» поведения. 
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Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных 

механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает 

высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция школьника; 

гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности (представление о принадлежности к своей семье, национальная, 

религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, которая 

включает представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости. 
 

Возрастные особенности детей, описанные в таблице, отражают развитие здорового ребенка в условиях социальной среды, 

приближающихся к идеальным. Содержание образовательной деятельности определяется конкретной сложившейся ситуацией                      

в группе, а именно: индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями развития, поэтому описание 

индивидуальных особенностей воспитанников представлено в рабочих программах групп.  
 

2.2. Планируемые результаты реализации Программы. 
 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам                              

в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей                   

и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей                                    

с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети ОВЗ) и /или инвалидностью. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к трем, четырем, пяти, шести годам» имеют условный характер, что 

предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении 

критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у детей одного возраста                              

по причине высокой индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной 

программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении основной образовательной 

программы Организации и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 
Таблица 3 

Планируемые результаты в раннем возрасте 

- К трем годам: 

- у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым 
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простые имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; 

- ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, 

самостоятельно ест и тому подобное); 

- ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями                     

и подражает им; играет рядом; 

- ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой 

последовательности продвигаться к цели; 

- ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами; 

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

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

- ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных пространственных и временных отношениях; ребёнок 

осуществляет поисковые и обследовательские действия; ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое имя, 

имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в котором живет (город, село и так далее); 

- ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего окружения и их особенностях, проявляет положительное 

отношение и интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред живым объектам; 

- ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные движения; 

- ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

- ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и конструирования: может выполнять уже довольно сложные 

постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

- ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и назначение многих предметов, находящихся в его 

повседневном обиходе; 

- ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за больным» и другое), воспроизводит не только                                           

их последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель                          

(«Я буду лечить куклу»). 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте 

К четырем годам: 

- ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным 

двигательным действиям (бросание и ловля, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

- ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом включается в подвижные игры, стремится                                        

к выполнению правил и основных ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические упражнения под 

музыку; 

- ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен 

реагировать на сигналы, переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

- ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные 
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представления о факторах, положительно влияющих на здоровье; 

- ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом лице; 

- ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно 

настроен в отношении других детей; 

- ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), 

демонстрирует стремление к положительным поступкам; 

- ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения                         

в процессе взаимодействия со сверстниками; 

- ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения; 

- ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной деятельности; 

- ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, 

числе и падеже, повторяет за педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, пересказывает знакомые литературные 

произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

- ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает 

небольшие потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 

- ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

- ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

- ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении                              

и совместной деятельности со взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает вопросы 

констатирующего и проблемного характера; 

- ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элементарные представления о величине, 

форме и количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим характеристикам; ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим 

людям; 

- ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях; 

- ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные 

особенности и свойства, различает времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных изменениях в жизни 

животных, растений и человека, интересуется природой, положительно относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в природе, 

заботится о животных и растениях, не причиняет им вред; 

- ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую композицию с использованием нескольких цветов, 

создавать несложные формы из глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для создания постройки                                

с последующим её анализом; 

- ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает 
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музыкальные ритмы, передает их в движении; 

- ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, 

использует предметы-заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

- ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает 

интонацию и мимические движения. 

- К пяти годам: 

- ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 

результата, испытывает потребность в двигательной активности; 

- ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно                                      

и с интересом выполняет основные движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием играет в подвижные 

игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в самостоятельную деятельность; 

- ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания; 

- ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации; 

- ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его словам и мнению, стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, замечает ярко 

выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педагога проявляет сочувствие; 

- ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 

- ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению педагога может договориться с детьми, стремится                                         

к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

- ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в повседневной жизни; 

- ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; отражает эти представления в играх; 

- ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

- ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы объяснительной речи, речевые контакты становятся более 

длительными и активными; 

- ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности; 

- ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

- ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст; 

- ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был создан; 

- ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно 

сотрудничает со взрослыми не только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; отличается высокой активностью                                                  

и любознательностью; 

- ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия; объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков; 

- ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность экспериментирования, использует исследовательские действия, 
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предпринимает попытки сделать логические выводы; 

- ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях 

и праздниках, готовящихся в группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, некоторых памятных местах; 

- ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного края, их особенностях, свойствах объектов неживой 

природы, сезонных изменениях в жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положительно относится ко всем 

живым существам, знает правила поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

- ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, 

различает части суток, знает их последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, завтра», ориентируется от себя                                

в движении; использует математические представления для познания окружающей действительности; 

- ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на отраженные в произведениях искусства действия, 

поступки, события; 

- ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности, используя выразительные                                            

и изобразительные средства; 

- ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой 

деятельности (праздниках, развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

- ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными 

умениями; 

- ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно использует предметы-заместители, предлагает игровой 

замысел и проявляет инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании игровой обстановки; 

- ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия» в режиссерских играх. 

К шести годам: 

- ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, пешим прогулкам, показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о некоторых видах 

спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

- ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, 

координацию, выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных комбинаций из знакомых 

упражнений; 

- ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

- ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских 

спортсменов; 

- ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное 

поведение и другие); мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

- ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность 

по отношению к незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения, 

проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью 



28 

 

семьи и ДОО; 

- ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу 

помочь, в оценке поступков опирается на нравственные представления; 

- ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, бережно относится к предметному миру как результату 

труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; 

- ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует 

умения правильно и безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, безопасного общения с незнакомыми 

животными, владеет основными правилами безопасного поведения на улице; 

- ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и учитывать права других людей, проявляет инициативу                                      

в общении и деятельности, задает вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям; 

- ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами 

аргументации и доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, самостоятельно 

пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

- ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения 

проблем, имеет представления о социальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавливает закономерности причинно-следственного характера, 

приводит логические высказывания; проявляет любознательность; 

- ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания окружающего мира; способен к произвольным умственным 

действиям; логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, оперируя предметами разными                                      

по величине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в пространстве и времени; 

- ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного 

обращения с ними; 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, 

событиях городской и сельской жизни; знает название своей страны, её государственные символы; 

- ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может классифицировать объекты по разным признакам; имеет 

представление об особенностях и потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, соблюдает правила поведения                       

в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно относится к ним; 

- ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, 

жанры, формы в музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-творческие способности; 

- ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых 

мероприятий; 

- ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя 

освоенные техники и средства выразительности, использует разнообразные материалы; 

- ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, 

комбинировать сюжеты на основе разных событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 
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- ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами 

действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы 

     К концу дошкольного возраста: 

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

- ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать свои движение и управлять ими; 

- ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

- ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших 

прогулках, осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

- ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может 

осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 

- ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями 

российского спорта; 

- ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его; 

- ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь                    

и поддержку другим людям; 

- ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми                        

и сверстниками; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы                              

и чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; 

- ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально 

одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

- ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и самому себе; 

- у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

- ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); 

- ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом 

взаимодействии; 

- ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные задачи; применять накопленный опыт для 

осуществления различных видов детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

- ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и сверстниками, использует формулы речевого этикета                                   

в соответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

- ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет 

интерес к книгам познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки литературных героев; 

- ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет: элементарными представлениями из области 

естествознания, математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной принадлежности                                     
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и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его 

национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

- ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным                                    

в окружающем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, использует основные культурные способы деятельности; 

- ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о важных исторических событиях Отечества; имеет 

представление о многообразии стран и народов мира; 

- ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения 

считать, измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

- ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные способы                      

и средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 

- ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой природы России и планеты, их отличительных признаках, среде 

обитания, потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает                      

за погодой, живыми объектами, имеет сформированный познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает 

способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

- ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельности; 

- ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает 

начальными знаниями об искусстве; 

- ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует 

различные технические приемы в свободной художественной деятельности; 

- ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, тематических композиций к праздничным утренникам                                  

и развлечениям, художественных проектах; 

- ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать 

сложные объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 

- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует 

сюжеты на основе реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства для создания игровых 

образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

- ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к развивающим и познавательным играм, в играх с готовым 

содержанием и правилами может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми 

участниками; 

- ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки                                

к учебной деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 
 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного периода 
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предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга),                

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

 построения образовательной траектории на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования; 

 решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

- изучения характеристик образования детей; 

- информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования. 
 

Описание планируемых результатов освоения Программы воспитанниками с учетом индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) воспитанников представлено в рабочих программах групп.  
 

2.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 
 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, 

его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание                     

и организацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности педагога, начальным и завершающим 

этапом проектирования образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются требованиями ФГОС ДО.                                    

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом                          

в рамках педагогической диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о динамике возрастного развития 

ребёнка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах решается непосредственно образовательным 

учреждением. 
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Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях развития ребенка. На основании 

этой информации разрабатываются рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по организации 

образовательной деятельности, планированию индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая диагностика 

проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных 

бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), 

специальных диагностических ситуаций. При необходимости используются специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя педагогическую диагностику, педагог 

наблюдает за поведением ребенка в естественных условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего                                

и дошкольного возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают 

как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог может установить соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений 

ребенка в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоятельность                                       

и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, которые позволяют выявить причины 

поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 

действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, 

работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные 
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характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог выстраивает 

взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность 

воспитанников, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно                               

и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

Результаты педагогической диагностики фиксируются в карте индивидуального развития ребенка (далее по тексту – КИР). 

Фиксация данных позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном 

возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития 

ребенка и его потребностей. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год в периоды: с 15 по 30 сентября; с 15 по 30 апреля. Для детей, 

испытывающих трудности в освоении Программы в период с 15 по 25 января проводится промежуточный срез уровня освоения 

Программы с целью корректировки индивидуальной программы развития (далее по тексту – ИПР) и определения индивидуальной 

траектории развития. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую 

проводят педагоги-психологи. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 
 

Порядок организации и осуществления оценки индивидуального развития воспитанников в МБДОУ регламентируется 

соответствующими локальными нормативно-правовыми актами (https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-

sites.ru/ds92_63/fm/Раздел%20Сведения%20об%20образовательной%20организации/Порядок%20индивидуального%20учета%20рез

ультатов%20освоения%20воспитанниками%20образовательных%20программ%20от%2021.01.2022.pdf). 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО по пяти образовательным областям:  

- социально-коммуникативное развитие;  

https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/ds92_63/fm/Раздел%20Сведения%20об%20образовательной%20организации/Порядок%20индивидуального%20учета%20результатов%20освоения%20воспитанниками%20образовательных%20программ%20от%2021.01.2022.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/ds92_63/fm/Раздел%20Сведения%20об%20образовательной%20организации/Порядок%20индивидуального%20учета%20результатов%20освоения%20воспитанниками%20образовательных%20программ%20от%2021.01.2022.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/ds92_63/fm/Раздел%20Сведения%20об%20образовательной%20организации/Порядок%20индивидуального%20учета%20результатов%20освоения%20воспитанниками%20образовательных%20программ%20от%2021.01.2022.pdf
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- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  
 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на 

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

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

и сотрудничеству;  

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

к своей семье, сообществу детей и взрослых в Организации, региону проживания и стране в целом;  

- развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального интеллекта, воспитание гуманных 

чувств и отношений;  

- развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребенком собственных действий;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

(цифровой среде).  

 Познавательное развитие направлено на 

- развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности;  

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

умений, мыслительных операций, воображения и способности к творческому преобразованию объектов познания, становление 

сознания;  

- формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях;  

- формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии природы Родного края и различных 

континентов, о взаимосвязях внутри природных сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в природной среде, 

воспитание гуманного отношения к природе;  

- формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, культурно-исторических событиях, традициях                          

и социокультурных ценностях малой родины и Отечества, многообразии стран и народов мира;  

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

математических зависимостях и отношениях этих категорий, овладение логико-математическими способами их познания;  

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

 Речевое развитие направлено на 
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- владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения;  

- формирование правильного звукопроизношения;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи;  

- развитие фонематического слуха;  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса;  

- развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и монологической);  

- ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, художественная и познавательная 

литература), формирование их осмысленного восприятия;  

- развитие речевого творчества;  

- формирование предпосылок к обучению грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие направлено на 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного);  

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

вкуса; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, театр, народное искусство и другое); 

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

художественном конструировании, пении, игре на детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмических движениях, 

словесном творчестве и другое);  

- освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных видах искусства;  

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

деятельности (праздники, развлечения и другое);  

- развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

художественно-речевой, театрализованной и другое).  

 Физическое развитие направлено на 

- приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности детей, развитие психофизических качеств 

(быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость), координационных способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики; 

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

- овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки);  

- обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим движениям, подвижным играм, спортивным 

упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и другое); 
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- воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и другое);  

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

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

сохранения и укрепления, правилах безопасного поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Задачи и содержание образовательной деятельности по образовательным областям, предусмотренные для освоения детьми 

дошкольного возраста подробно сформулированы в ФОП ДО и представлены в Программе в соответствии с пунктами 17-22 ФОП 

ДО https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-

obrazovaniia/. 

Задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач приводится в Программе воспитания. 

Содержание образовательной деятельности обязательной части Программы в полном объёме соответствует ФОП ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в Программе в соответствии с выбранными 

участниками образовательных отношений учебно-методическими комплексами, парциальными, авторскими программами, 

образовательными технологиями (элементы программ, технологии): 

- И.А. Лыкова, Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»: 

формирование эстетического отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности. - М.: карапуз-

дидактика, 2006, 2007.; 

- И.А. Кузьмин, программа «Социокультурные истоки» - М.: Издательский дом «Истоки», 2013.; 

- И.А. Лыкова «Мир без опасности» Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», - М. 2019.;  

- Л.Л. Лашкова, П.П. Ушакова, С.А. Якоб, парциальная программа «Наследие Югры: на пути к истокам» - М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019; 

- А.В. Кузин, Н.В. Коновалов, Н.С. Скаржинский Программа «Феникс» для дошкольников – М.: ООО «Финтрекс», 2017.;  

-  И. Каплунова, И. Новоскольцева программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки - М.: 

Невская нота, 2010.; 

- Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет программа «Старт» - М.: Владос, 2014;  

- Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» - 3-е изд. М.: ООО «Русское слово- учебник», 2019; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/
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- Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская программа «Азы финансовой культуры для дошкольников» - М.: ВИА-

ПРЕСС, 2019. 

- Е.В. Колесникова Парциальная программа «От звука к букве». Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019.  

- И. Каплунова, И. Новоскольцева, Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»,                          

г. Санкт-Петербург, 2010.  

- Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

- А.Г. Кушнеренко, М.В. Райко, И.Б. Рогожкина, образовательная технология «Алгоритмика» с использованием 

сооднораспростнаняемой учебной среды ПиктоМир.   
 

3.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов представлено в Программе                                           

в соответствии с п. 23 ФОП. 

Образовательная деятельность в детском саду – это не только целенаправленное взаимодействие педагога и ребенка                                

по обучению, воспитанию и развитию личности последнего посредством организованных процессов, но и создание непрерывной 

системы организованной жизнедеятельности детей на основе постоянно обновляющихся подходов к организации образовательной 

деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО акцента в построении образовательной деятельности делается на:  

-  вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень развития детей, проявляющийся в совместной 

деятельности со взрослыми, сверстниками; 

-  интеграцию образовательных областей, требующую применения педагогами «золотого» правила дошкольной педагогики 

(«так обучать дошкольников, чтобы они об этом не догадывались»). 

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных и психологических особенностей детей, т. е. биологического 

возраста, базовых потребностей, ведущей деятельности (игра), эмоциональной окраски их деятельности, а также закономерностей 

становления их психических функций (переход от совместных действий к самостоятельным) через  организацию различных видов 

детской деятельности (коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской, двигательной,  продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) и/или их интеграцию с  использованием разнообразных 

форм и методов работы. 
 



38 

 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательной деятельности, зависит от: 

 возрастных особенностей детей; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности (организованная образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 

свободная деятельность детей). 
 

Формы организации образовательной деятельности напрямую зависят от: 

 количества воспитанников: индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-подгрупповые, фронтальные; 

 степени интеграции: интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие по развитию речи,                               

по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом; 

 сюжетообразующего компонента: пространство, основной идейный и эмоциональный тон (лейтмотив). 
 

При выборе форм, методов, средств учитывается субъектное проявления ребёнка в деятельности:  

- интерес к миру и культуре;  

- избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности;  

- инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью;  

- самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности;  

- творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 
 

Методы реализации Программы. 
Таблица 4 

Группа методов Основные методы и средства 

Методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми 

опыта поведения и деятельности 

- поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком, эмоциональная поддержка, проявление особого 

доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы; 

- наказание – замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, временное ограничение 

определённых прав или развлечений; 

- образовательная ситуация; 

- игры; 

- соревнования, состязания. 

Методы создания условий, или 

организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- упражнение; 

- образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, 
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опыта поведения и деятельности проявления уважения к старшим). 

Методы, способствующие осознанию 

детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности 

- рассказ взрослого; 

- пояснение и разъяснение; 

- беседа; 

- чтение художественной литературы; 

- обсуждение; 

- рассматривание и обсуждение; 

- наблюдение. 
 

Методы передачи сведений и информации, знаний. 
Таблица 5 

Группа методов Основные средства 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

 

- песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины;  

-поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

- скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия 

- скороговорки, стихотворения;  

- музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации; 

- дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; 

- различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, 

пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов 

искусства (в том числе и этнического) - сказки, рассказы, 

загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и 

другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней 

культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её 

практическая оправданность, чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и света, наличие единой 

композиции, уместных аксессуаров) 

Методы проблемного обучения 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

- рассказы, содержащие проблемный компонент;  

- картотека логических задач и проблемных ситуаций;  

- объекты и явления окружающего мира;  

- различный дидактический материал, различные приборы и 

механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.);  
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проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 

нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, 

даже супер фантастических); 

эвристический метод  (частично-поискового) проблемная задача делится на части - 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений 

в новых условиях) 

- оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с 

водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; 

- технические средства обучения (интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование и др.). 

 

Методы поддержки эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанниками; 

- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты 

раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., 

- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; 

- юморески, комиксы и др. 

Информационно-рецептивный метод -  предъявляется информация, организуются 

действия ребёнка с объектом изучения; 

распознающее наблюдение; рассматривание картин; 

демонстрация кино- и диафильмов; 

просмотр компьютерных презентаций; 

рассказы педагога или детей, чтение 

- объекты изучения и наблюдения; 

- иллюстративные материал к объектам изучения; 

- картотека мультимедийных, кино и диафильмов 

Исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко 

применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской 

активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих 

способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, 

дети получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

- методический кейс проектов н различным направлениям 
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Метод организации поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

- картотека ситуативные задачи, возможных проблемных 

ситуаций и алгоритмов действий; 

- картотека мультимедийных, кино и диафильмов; 

- геральдические предметы, символы 

 

 

Программа предусматривает, решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей                     

в рамках непрерывной образовательной деятельности чередуя, организованную образовательную деятельность (занятия 

умственной и физической нагрузи), самостоятельную, игровую деятельность (коллективные и индивидуальные игры), 

разнообразные виды отдыха. 
 

 

Виды детской деятельность. Формы работы с воспитанниками. 
 

Таблица 6 

РАННИЙ  ВОЗРАСТ (ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ) 

Виды детской деятельности Формы работы 

предметная деятельность – ведущий вид 

деятельности: 

 

 

предметно-игровая деятельность 

 

 

предметное экспериментирование 

предметное восприятие 

двигательная активность 

- действия с предметами: в совместные действия со взрослым, разделенных действий, когда взрослый 

начинает действие, а ребенок заканчивает его; действий-подражаний; действий по показу; по жестовой 

инструкции с речевым сопровождением, по речевой инструкции взрослого; 

- действия с бытовыми предметами-орудиями; 

- игры с предметами; 

- игры с составными и динамическими игрушками; 

- элементы сюжетно-ролевых игр; 

- игры с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

- прослушивание музыки, сказок, потешек, прибауток, стихов, рассматривание картинок; 

- подражательные виды движений 
 

Таблица 7 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (ОТ 3 ЛЕТ И СТАРШЕ) 

Организованная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Коммуникативная деятельность — форма активности ребенка, направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным 

партнером по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата. 

Формы общения с взрослым: ситуативно-деловая; внеситуативно-познавательная; внеситуативно-личностная. 
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Формы общения со сверстником: эмоционально-практическая; внеситуативно-деловая; ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, устная речь как основное средство общения 

- Чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- интегративная деятельность; 

- чтение; 

- беседа о прочитанном; 

- инсценирование; 

- викторина; 

- игра-драматизация; 

- показ настольного театра; 

- разучивание стихотворений; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- решение проблемных ситуаций; 

- разговор с детьми; 

- создание коллекций; 

- игра 

- Ситуация общения в процессе режимных 

моментов; 

- дидактическая игра; 

- чтение (в том числе на прогулке); 

- словесная игра на прогулке; 

- наблюдение на прогулке; 

- труд; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- беседа после чтения; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- разговор с детьми; 

- разучивание стихов, потешек; 

- сочинение загадок; сказок 

- проектная деятельность; 

- разновозрастное общение; 

- создание коллекций 

- Сюжетно-ролевая игра; 

- подвижная игра с текстом; 

- игровое общение; 

- общение со сверстниками; 

хороводная игра с пением; 

- игра-драматизация; 

- чтение наизусть и отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка; 

- дидактическая игра 

Восприятие художественной литературы и фольклора — форма активности ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях 

- Чтение (слушание); 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказ; 

- пересказ; 

- декламация; 

- разучивание;  

- беседа; 

- игра; 

- Ситуативный разговор с детьми; 

- игра (сюжетно-ролевая, театрализованная); 

- продуктивная деятельность; 

- беседа; 

- сочинение загадок, сказок; 

- проблемная ситуация 

- Игра; 

- продуктивная деятельность; 

- рассматривание; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке 

и в театральном уголке (рассматривание, 

инсценировка) 
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- инсценирование;  

- викторина 

Игровая деятельность — форма активности ребенка, направленная не на результат, а на процесс действия и способы осуществления игровых 

ситуаций, характеризующиеся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной жизни) позиции 

- Наблюдение; 

- игры с правилами; 

- творческие игры; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- беседа; 

- совместная игра с воспитателем; 

- праздник; 

- игра-экскурсия; 

- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- коллективное обобщающее занятие 

- Игровое упражнение; 

- совместная игра с воспитателем; 

- совместная игра со сверстниками; 

- индивидуальная игра; 

- ситуативный разговор с детьми; 

- педагогическая ситуация; 

- беседа; 

- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность 

- Индивидуальная игра; 

- совместная игра со сверстниками; 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: ма-

тематические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные - игры-

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, 

игры-предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т. п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т. д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; компьютерные (основанные на 

сюжетах художественных произведений; 

стратегии; обучающие) 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т. п.; 

с природным материалом; с бросовым материа-

лом); 
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- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Познавательно-исследовательская деятельность — форма активности ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной картины мира 

- экспериментирование;  

- исследование;  

- моделирование; 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- чтение; 

- игра-экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- конструктивно-исследовательская 

деятельность; 

- рассказ; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- проблемная ситуация; 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 

- Рассматривание; 

- наблюдение; 

- чтение; 

- игра-экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- ситуативный разговор с детьми; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- конструирование; 

- исследовательская деятельность; 

- рассказ; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

- Познавательно-исследовательская деятельность 

по инициативе ребенка 

Двигательная деятельность — форма активности ребенка, позволяющая ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции 

- Физкультурное занятие: основные движения 

(ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, 

равновесие); строевые упражнения; 

танцевальные упражнения; подражательные 

виды движений; упражнения с элементами 

спортивных игр (летние и зимние виды спорта); 

- подвижные игры; 

- игры с элементами спорта. 

- спортивные и физкультурные досуги; 

- Утренняя гимнастика; 

- Игровая беседа с элементами движений; 

- интегративная деятельность; 

- совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- контрольно-диагностическая деятельность; 

- экспериментирование; 

- спортивные и физкультурные досуги; 

- Двигательная активность в течение дня; 

- игра; 

- утренняя гимнастика; 

- самостоятельные спортивные игры и 

упражнения и др. 

- катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба 

на лыжах и др. 

- простейший туризм.  
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- спортивные состязания; 

- проектная деятельность; 

- игровая беседа с элементами движений; 

- интегративная деятельность; 

- совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

-контрольно-диагностическая деятельность; 

- экспериментирование 

- спортивные состязания; 

- проектная деятельность 

Изобразительная деятельность — форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт 

- Занятия (рисование, аппликация, 

конструирование, лепка); 

- изготовление украшений, декораций, подарков, 

предметов для игр; 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений 

искусства; 

- игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые); 

- тематические досуги; 

- выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций произведений 

живописи; 

- проектная деятельность; 

- создание коллекций 

- Наблюдение; 

- рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из природного материала, 

песка; 

- обсуждение (произведений искусства, средств 

выразительности и др.); 

- создание коллекций 

- Украшение личных предметов; 

- художественное конструирование; 

- игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые); 

- рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений искусства; 

- самостоятельная изобразительная деятельность 

Музыкальная деятельность — это форма активности ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя 

- Слушание музыки; 

- экспериментирование со звуками; 

- музыкально-дидактическая игра; 

- шумовой оркестр; 

- разучивание музыкальных игр и танцев; 

- совместное пение; импровизация; 

- беседа интегративного характера; 

- интегративная деятельность; 

- Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов; 

- музыкальная подвижная игра на прогулке; 

- интегративная деятельность; 

- концерт-импровизация на прогулке 

Музыкальная деятельность по инициативе ре-

бенка 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 
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- совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка; 

- распевка; 

-двигательный пластический танцевальный 

этюд; 

- творческое задание; 

- концерт-импровизация; 

- танец; 

- музыкальная сюжетная игра. 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на музыкальных инструментах 

Конструирование из различных материалов — форма активности ребенка, которая развивает у него пространственное мышление, формирует способ-

ность предвидеть будущий результат, дает возможность для развития творчества, обогащает речь 

- Занятие конструирование (из строительного, 

бросового, природного материала; из бумаги); 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически привлекательных 

объектов; 

- игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная деятельность; 

- конструирование по образцу, модели, 

условиям, теме, замыслу; 

- конструирование по простейшим чертежам и 

схемам 

- Наблюдение; 

- рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из бросового материала и 

песка; 

- обсуждение (произведений искусства, средств 

выразительности и др.) 

- Игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые); 

- рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений искусства; 

- самостоятельная конструктивная деятельность 

Самообслуживание и элементы бытового труда — это форма активности ребенка, требующая приложения усилий для удовлетворения физиоло-

гических и моральных потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/ почувствовать 

- Поручения;   

- дежурство 

- Самообслуживание;  

- хозяйственно-бытовой труд;  

- труд в природе;  

- наблюдения; 

- поручения;   

- беседа; 

- чтение; 

- совместная деятельность взрослого и детей 

- Элементарный бытовой труд по инициативе 

ребенка 

- ручной труд; 
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тематического характера; 

- рассматривание; 

- дежурство; 

- игра; 

- экскурсия; 

- проектная деятельность 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов 

определяются педагогами группы самостоятельно и более конкретно представлены в рабочих программах групп.  
 

3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
 

  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, представленные в Программе, 

соответствуют п. 24 ФОП.  

Образовательная деятельность в МБДОУ включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 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: 

- совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает 

ребёнка чему-то новому; 

- совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – равноправные партнеры; 

- 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; 

- совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации                                

не является участником деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

- самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть 

самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 
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(опыты, эксперименты и другое). 

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

(например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности.  

В соответствии с требованиями ФГОСДО в Программе учтён культурологический подход, определяющий способы 

приобщения воспитанников к ценностям мировой и национальной культуры, развитию их творческих способностей                                  

и наклонностей, защиту их прав и здоровья.  

Условием реализации культурологического подхода является диалог культур – личностной культуры ребенка                                            

и педагогической культуры педагога.  

В рамках научных работ по культурологии Джорджа Брунера, Натальи Борисовны Крыловой, Маргариты Юрьевны Гудовой, 

дано понятие культурной практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, 

обиды, ревности, протеста, грубости. 
 

Культурная практика –  

 Это обычные, привычные для человека способы и формы самоопределения, нормы поведения и деятельности. 

 Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

 Это обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные                          

с жизненным содержанием его бытия и события с другими людьми. 

 Это приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи. 

 Это стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. 
 

Результат реализации культурных практик: 

Формирование универсальных умений ребенка, а именно готовность и способность действовать во всех обстоятельствах                   

и жизни и деятельности на основе культурных норм, выражающих: 

- содержание, качество и направленность действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок; 
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- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. 
 

Варианты культурных практик, представленные в Программе: 

 Совместная игра воспитателя и детей - направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер                      

и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие                    

в важных делах. Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является продукт 

творческой деятельности  

  Детская студия -  форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя                    

и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку 

и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как творческая мастерская. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом, проектированием, 

экспериментированием и пр. 
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 Трудовой десант - коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер                            

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

Виды культурных практик, осваиваемые воспитанниками в МБДОУ. 
Таблица 8 

Виды детской деятельности Виды культурных практик 

Коммуникативная деятельность Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

- уголок вежливых детей; 

- экран «Мои поступки»;  

- циклы бесед: рублики «Объяснялки», «Рассуждалки»; 

- словарь добрых слов и вежливых выражений; 

 - литературная гостиная 

Игровая деятельность  

 

Совместная игра воспитателя и 

детей 

 

- сюжетных игры;  

- игры- путешествия; 

- режиссерские игры; 

- игры- драматизации; 

- игры-соревнования, традиционные – спортивные игры «Зарничка», 

«Югорские богатыри», «Малые олимпийские игры» 

Познавательно-исследовательская, 

проблемно-поисковая деятельность 

Способы решения проблемы - мини-проекты 

- экологическая тропа 

Продуктивная деятельность Творческая мастерская - творческая мастерская «Мастера земли Югорской»;  

- вернисаж – выставки совместного творчества; 

- мини-музеи 

Музыкальная, театральная 

деятельность 

Детская студия - музыкально-театральная гостиная;  

- традиционный фестиваль детского творчества «Звон голосов Сургута»; 

 - традиционная театральная неделя «В гостях у сказки» 

Досуговая деятельность Детский досуг - традиционные мероприятия: «Вербный базар», «Рождественская ярмарка» 

Трудовая деятельность Трудовой десант - книжкина больница; 

- огород на окне. 

Культурные практики - это разнообразные способы самоопределения и самореализации ребенка, основанные                                  

на повседневных (обычных, привычных) и в то же время интересных для него самого видах самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта. Использование культурных практик вызвано потребностью в расширении социальных и практических 

компонентов содержания образования для обогащения культурного опыта каждого ребенка с учетом его индивидуальности.                  

Но для успешного воплощения этой идеи необходимо кардинальное изменение взгляда педагогов на культуру -  формирование 

готовности увидеть в ней цель, смысл и основное содержание образования. 
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Виды деятельности, используемые в МБДОУ их взаимосвязь и интеграция в образовательном процессе (игра, занятие, 

совместная деятельность и т.д.) соответствуют п. 24 ФОП. 

Описание культурных практик с учётом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

образовательных потребностей и интересов, представлено в рабочих программах групп. 
 

3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Под детской самостоятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по интересам, 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность – это                            

не столько умение ребёнка осуществлять определённое действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить решения в социально приемлемых 

формах. Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, дальнейшее развитие 

самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных 

видов детской деятельности.  

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

- уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребёнка получать новые знания                       

и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

- организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей                           

к применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 

- расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребёнок 

способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка 

творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

- поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, 

одобрения, похвалы; 

- создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные                                

на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность                            

до результата; 

- поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления                          

к качественному результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести 

дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 
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- внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям 

помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 

активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов 

похвалы, одобрения, восхищения. 
 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в видах деятельности 
Таблица 9 

Виды деятельности Особенности образовательной деятельности 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, 

воображения. Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, -  творческие (в том числе сюжетно-

ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний. При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

(магнитами, увеличительными стеклами и т. п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач;поиск 

информации в сети интернет, в познавательной литературе и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное 

расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, предоставление 

детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах 

деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 

решений. 

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует 

уделять особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей в целях формирования у 

них способности строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет 
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на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого 

ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение 

интересных событий в словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится 

выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 

разнообразные вопросы — уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 
 

 

Детская инициативность и самостоятельность, безусловно, поддерживается педагогом и в процессе организации других видов 

деятельности – трудовой, конструктивной, изобразительной и т.д. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы с учётом возрастных особенностей воспитанников. 
Таблица 10 

 

Возрастная 

категория 

Приоритетная сфера 

инициативы 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

1,5 – 3 года 

 

Исследовательская 

деятельность 

(с предметами, 

материалами, 

веществами), 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего мира 

- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не предоставляет опасности для их жизни и здоровья, 

помогать им реализовывать собственные замыслы; 

- знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

- приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями, содержать в доступном месте все игрушки и 

материалы; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленными на ознакомление с их качествами 

и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребёнка создавать для него 

изображения и поделку; 

- поощрять все виды детской деятельности; 

- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять правила поведения всеми 

детьми.  

3 - 4 года 

 

Игровая и 

продуктивная 

деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 
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- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, использовать в роли носителей критики 

только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты, ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношении 

к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  

4 - 5 лет 

 

Познание 

окружающего мира 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

- создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры, развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая 

им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

5 – 6 лет 

 

В неситуативно-

личностное общение 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношение к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или т радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
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- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на боле отдаленную перспективу, (обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.); 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей 

по интересам.  

6 лет и 

старше   

Научение - вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п.,рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, учитывать и реализовывать их 

пожелания и предложения. 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей 

по интересам.  
 

Данный раздел Программы подробно представлен в п. 25 ФОП.  

Описание способов и направлений поддержки детской инициативы, с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

представлено в рабочих программах групп. 
 

3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 
 

В соответствии со ст. 44 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года             

№273-ФЗ «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение                        

и воспитание детей перед другими лицами… образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей. Охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития».  

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, стоящими перед 

педагогами является, «… взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка». 
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Общение педагогов с родителями понимается как осмысленное и целенаправленное взаимодействие, состоящее                        

в обмене информации, направленной на согласование и объединение общих усилий с целью налаживания отношений                             

и достижения общего положительного результата в воспитание и развитие ребенка.  

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ с семьями обучающихся дошкольного возраста 

являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного 

потенциала семьи. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1. информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста,                      

а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

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 родительства 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 образовательных задач; 

5. вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: 

- приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка; 

- открытость;  

- взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей);  

- индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье;  

- возрастосообразность. 
 

Система взаимодействия с семьёй 
Таблица 11 

№ Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, Социологические обследования по определению социального статуса и микроклимата семьи; беседы 
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уровня психолого-

педагогической компетентно-

сти, семейных ценностей 

(администрация, педагоги, специалисты); наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование; проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах 

2 Информирование родителей Рекламные буклеты; журнал для родителей; визитная карточка учреждения; информационные стенды;  

выставки детских работ; личные беседы; общение по телефону; индивидуальные записки; родительские 

собрания; родительский клуб; сайт организации; передача информации по электронной почте и телефону; 

фотогазеты; памятки; издательская деятельность 

3 Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное, групповое кон-

сультирование) 

4 Просвещение и обучение роди-

телей 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность — педагогическая, психологическая, медицинская, семейно-

образовательное право);  

приглашение специалистов; сайт организации и рекомендация других ресурсов сети Интернет; творческие 

задания; тренинги; семинары; подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении 

5 Совместная деятельность дет-

ского сада и семьи 

Управляющий совет; 

родительский комитет; 

дни открытых дверей; организация совместных праздников; совместная проектная деятельность; выставки 

совместного семейного творчества; семейные фотоколлажи; субботники; экскурсии; досуги с активным 

вовлечением родителей 
 

Модель взаимодействия детского сада и семьи 
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Важным условием взаимодействия родителей (законных представителей) и детского сада является освещенность родителей                  

о ходе образовательной деятельности, осуществляемой с детьми.  

Для формирования представлений родительской общественности о ходе образовательной деятельности в течении пребывания 

ребёнка в МБДОУ (в режиме дня) воспитателями групп ежедневно на информационном стенде размещается календарное 

планирование, в котором отражаются цели, задачи, виды образовательной деятельности (непрерывная образовательная 

деятельность, в организованных видах деятельности (занятиях), самостоятельной, игровой, творческой деятельности). Результаты 

образовательной деятельности размещаются на информационных стендах «Для пап и мам о жизни их ребят», «Вернисаж» и т.д. 
 

Формы взаимодействия с семьёй. 
Таблица 12 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 

воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение человека 

Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь получает ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях, опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы 

поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), с другой — делает эту 

группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может гарантировать полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей 

на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. 
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Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнениями друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по очереди выступают с сообщениями, после чего 

отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей противостоящих, соперничающих 

сторон 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания ребенка в 

семье на основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая лаборатория Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительская конференция Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность 

Общее родительское собрание Главной целью собрания является координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма организованного ознакомления 

их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и ответов Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить их на практике, узнать о чем-либо новом, 

пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздники воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые 

перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым оптимизируются детско- родительские 

отношения; помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между 

родителями и детьми 
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Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отношений, способствуют осознанию 

педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги имеют возможность оказать им 

помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 

создании предметно-развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Эпизодические посещения Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед родителями: наблюдение за играми, 

непосредственно образовательной деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, а 

также за деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у родителей появляется 

возможность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-проектные, 

ролевые, имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать ситуацию 

со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия(концерты, сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ родителей и 

детей, семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы и экскурсии Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные записки Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в 

детском саду, о его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные записки Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы информировать семью о новом достижении 

ребенка или о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут быть записи 

детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи также могут посылать в детский сад записки, выражающие 

благодарность или содержащие просьбы 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, 
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объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете,  выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в 

средствах массовой информации, информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского 

сада»; выставки детских работ; фотовыставки и информационные проспекты 

Информационно-просвети-

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное— через 

газеты, организацию тематических выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов организации 

различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-

передвижки 
 

Данный раздел программы соответствует п. 26 ФОП ДО. 

Особенности взаимодействия с родителями (законными представителями) с учетом специфики потребностей                                      

и образовательных инициатив семей   воспитанников, представлено в рабочих программах групп. 
 

3.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы. 
  

Данный раздел Программы (данная Программа не предназначена для воспитанников, нуждающихся в профессиональной 

коррекции нарушений развития, т.е. для воспитанников с ОВЗ) раскрывает организацию коррекционно-развивающей работы                         

в едином образовательном пространстве МБДОУ в соответствии с п. 27 ФОП ДО.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО реализации права ребёнка на полноценное и свободное развитие является 

первостепенной задачей МБДОУ.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это система профессиональной деятельности, направленная на создание                         

в МБДОУ социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития ребёнка на каждом возрастном 

этапе.  

Основной задачей психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса является совместная деятельность 

всех специалистов МБДОУ по выявлению проблем в развитии детей и оказанию им первичной помощи в преодолении трудностей 

в усвоении знаний, взаимодействии с педагогами, родителями, сверстниками. 

Основным субъектом, требующим психолого-педагогического сопровождения, является ребенок, испытывающий затруднения 

в освоении ООП ДО (в том числе с ограниченными возможностями здоровья в рамках инклюзии), а также 

субъектами инклюзивной практики являются остальные обучающиеся, включенные в то же самое образовательное пространство, 

родители (законные представители) и педагоги МБДОУ. При этом ребёнок выступает субъектом собственной деятельности, а его 

активность и свобода должны встречаться и взаимодействовать с субъективностью и активностью взрослых.  
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В образовательной практике определяются следующие категории целевых групп, обучающихся для оказания им адресной 

психологической помощи и включения их в программы психолого-педагогического сопровождения: 

1. нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2. обучающиеся с особыми образовательными потребностями (далее по тексту – ООП): 

- с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании медицинского заключения (дети, 

находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются 

повышенной заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными 

состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, социальной адаптации; 

- одаренные обучающиеся; 

- дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в нормативно установленном 

порядке; 

- дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, беспризорные, склонные                                               

к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

- обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных проявлений 

(импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

В основании системы психолого-педагогического сопровождения лежат возрастные особенности детей на разных периодах 

развития и психолого-педагогические направления деятельности. Психолого-педагогическое сопровождение является не просто 

суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная технология 

поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации.  

Объектом психолого-педагогического сопровождения является образовательный процесс (образовательная деятельность) 

в МБДОУ. Предметом деятельности – ситуация развития ребенка, как система отношений ребенка с миром, с окружающими 

(взрослые, сверстники) и с самим собой.  
 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в образовательном процессе является обеспечение 

развития ребенка в соответствии нормой развития в определенном возрасте.  

Для реализации цели психолого-педагогического сопровождения решаются следующие задачи:  

 удовлетворение базовых потребностей (тепло, питание, другие факторы, обеспечивающие здоровье); 

 обеспечение МБДОУ психологической и социальной безопасности; 

 удовлетворение первичных интересов ребёнка (предметно-развивающая среда и социальная ситуация, способствующие 
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становлению продуктивных видов деятельности и отношений с окружающими);  

 превентивная и оперативная помощь в решении индивидуальных проблем, связанных с принятием поведения в МБДОУ, 

межличностных коммуникацией со взрослыми и сверстниками; 

 формирование готовности быть субъектом собственной деятельности;  

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 психологическое сопровождение интеллектуального, личностного и нравственного развития воспитанников; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) воспитанников, родителей и педагогов.  
 

Основными принципами психолого-педагогического сопровождения участников образовательного пространства являются: 

 приоритет интересов сопровождаемого; 

 непрерывность сопровождения; 

 целенаправленность сопровождения; 

 систематичность сопровождения; 

 гибкость сопровождения; 

 комплексный подход к сопровождению; 

 преемственность сопровождения на уровне начального школьного образования; 

 принцип сетевого взаимодействия; 

 рекомендательный характер советов специалистов сопровождения. 
 

Психолого-педагогического сопровождения детей опирается и на такие принципы как научность, системность, комплексность 

и технологичность. 

Психолого-педагогическому сопровождению выделяет следующие направления работы: 

 обогащение эмоциональной сферы ребенка положительными эмоциями;  

 развитие дружеских взаимоотношений через игру, общение детей в повседневной жизни;  

 коррекция эмоциональных трудностей детей (тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка); 

 обучение детей способам выражения эмоций, выразительным движениям;  

 расширение собственных знаний педагогов о различных вариантах эмоционального развития детей, о возможностях 

преодоления эмоциональных трудностей дошкольников;  

 повышение психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного процесса;  

 информационно-аналитическое обеспечение;  

 оказание психолого-педагогической помощи участникам образовательного процесса 
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Модель психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в МБДОУ, направленного                                   

на своевременное выявление и оказание квалифицированной помощи воспитанникам, испытывающим трудности                          

в освоении ОПДО, развитии и социальной адаптации, а также детям с ОВЗ и/или инвалидностью. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения детей представляет следующую деятельность:  

 организация работы центра психолого-педагогической, медико-социальной помощи (далее по тексту – ППМС)                                 

и психолого-педагогического консилиума ( далее по тексту – ППк) (выявление психолого-педагогических особенностей развития 
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дошкольников, что позволяет получить полную картину по развитию личности ребенка и планировать коррекционно-развивающие 

мероприятия);  

 систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная фиксация результатов наблюдений;  

 осуществление мониторинга результативности психолого-педагогической деятельности и планирование индивидуальной 

работы с детьми через выстраивание индивидуальных образовательных траекторий.  

Последовательность работы по сопровождению ребенка имеет следующий алгоритм:  

- постановка проблем (начинается с поступления запроса, осознания сути проблемы, разработки плана сбора информации 

о ребёнке и проведения диагностического исследования); 

 - анализ полученной информации (оценка и обсуждение со всеми заинтересованными лицами возможных путей и способов 

решения проблемы, обсуждение позитивных и негативных сторон разных решений); 

 - разработка плана комплексной помощи (определение последовательности действий, распределение функций и обязанностей 

сторон, сроков реализации: совместная выработка рекомендаций для ребёнка, педагога, родителей, специалистов); 

-  реализация плана по решению проблемы (выполнение рекомендаций каждым участником сопровождения);  

-  осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению.  

Итогами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- формирование у всех участников образовательного процесса понятийного аппарата;  

- разработка индивидуальной программы сопровождения (далее по тексту – ИПС) 

- разработка карт индивидуального развития дошкольников;  

- разработка алгоритма психолого-педагогического сопровождения;  

- разработка схемы взаимодействия в работе специалистов детского сада, родителей и воспитателей; 

- организация работы центра ППМС помощи и ППк, подготовка необходимой документации. 

Данная модель сопровождения предполагает изменения не только в содержании образования, но и охватывает организацию 

всего процесса жизнедеятельности детей и вопросы управления МБДОУ. Для комплексной работы и организации единого 

пространства развития и воспитания детей важна совместная работа всех специалистов МБДОУ. Это обеспечивает качественное 

психолого-педагогическое сопровождение семьи на всех этапах детства, делает родителей (законных представителей) 

действительно равноправными участниками образовательного процесса. Поэтому, задачами психолого-педагогического 

сопровождения родителей (законных представителей) становится: 

 - установление тесного и постоянного сотрудничества с семьями воспитанников, позволяющее помочь родителям наладить 

партнерский диалог со своим ребенком на основе полученных знаний о возрастных, психологических закономерностях 

и индивидуальных особенностях детей;  
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-  психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) позволяет организовать взаимодействие                    

по выявлению и анализу реальных и потенциальных проблем у родителя и совместному проектированию возможного выхода              

из них. 

Новый – инклюзивный - подход к получению образования вносит свои коррективы в образовательный процесс в целом,           

так как значимым является обеспечение  МБДОУ «равного доступа к образованию для всех обучающихся                                                    

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». 

Инклюзия (включение) – это образование, которое дает возможность всем детям, в том числе детям со специальными 

нуждами и способностями, детям с ОВЗ, детям-инвалидам, в полном объеме участвовать в жизни коллектива детского сада. 

Принципы, на которых базируется инклюзия:  

 ценность ребенка не зависит от его способностей и достижений; 

 каждый ребенок способен чувствовать и думать; 

 каждый ребенок имеет право на общение и на то, что чтобы быть услышанным; 

 все дети нуждаются друг в друге, в поддержке и дружбе ровесников; 

 прогресс у детей скорее в том, что они могут делать, а не в том, что не могут. 
 

Организация коррекционно-развивающей деятельности в едином образовательном пространстве МБДОУ включает в себя все 

аспекты принципов инклюзивного образования.  

Для каждого ребёнка с ОВЗ и/или инвалидностью, а также испытывающего трудности в освоении ОП ДО МБДОУ, развитии 

и социальной адаптации, посещающего группу общеразвивающее направленности разрабатывается адаптированная 

образовательная программа (далее – АОП) с учётом особенностей его психофизического развития, особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

 

Организация коррекционно-развивающей деятельности.  
Таблица 13 

 

Направления деятельности Цели Задачи 

Диагностическая 

 

- определение проблем в речевом и 

психологическом развитии 

воспитанников 

- определение эффективности 

коррекционно-развивающей работы 

сданной категорией детей. 

- своевременное выявление детей с проблемами в развитии с целью 

определения дальнейшего образовательного маршрута; 

- анализ успешности  проводимой коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая 

 

- обеспечение своевременной 

психологической и логопедической 

- выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционно-развивающих 

программ/методик и приёмов обучения в соответствии с его индивидуальными 
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помощи в условиях ДОУ с целью 

формирования коммуникативных, 

регулятивных, личностных, 

познавательных навыков 

особенностями; 

- организация и проведение специалистами (педагог-психолог, учитель-

логопед) индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления проблем развития и трудностей 

обучения; 

- коррекция и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

припсихотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная 

 

- обеспечение непрерывности 

сопровождения детей с проблемами в 

психологическом и речевом развитии 

и их семей по вопросам коррекции 

развития и социализации 

воспитанников. 

- разработка рекомендаций (совместных обоснованных требований) по 

основным направлениям работы с детьми для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы, с воспитанниками имеющих 

недоразвитие в психологическом и речевом развитии; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии и приёмов 

коррекционно-развивающего обучения ребёнка, испытывающего трудностями в 

обучении. 

Информационно - 

просветительская 

 

- осуществление деятельности 

направленной на разъяснение 

вопросов, связанных с 

особенностями образовательного 

процесса для детей с проблемами в 

развитии, их родителям (законным 

представителям) и педагогам 

МБДОУ 

- использование различных форм просветительской деятельности 

(индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, презентации), направленных на 

разъяснение участникам образовательного процесса (родителям и педагогам) 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с проблемами в развитии. 

 

Организация работы педагога-психолога. 
 

Цель: Сохранение и укрепление психологического здоровья детей, гармоничное развитие в условиях МБДОУ. 
 

Основные направления деятельность педагога-психолога  
Таблица 14 

Задачи деятельности  Участники образовательных отношений 

Воспитанники Родители Педагоги 
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Содействие 

формированию 

личности ребенка 

Контроль развития ребенка 

(скрининговая диагностика). 

Диагностика детей, поступающих в 

МБДОУ.  

Диагностика уровня психического 

развития детей. 

Сопровождение адаптационного 

периода (анализ адаптационных 

листов). 

Организация и регулирование 

взаимоотношений детей с взрослыми. 

Психологическое сопровождение детей 

старшего дошкольного возраста от 6 

лет и старше, подготовка к школе, 

мониторинг развития 

Групповые консультации (выступления 

на родительских собраниях) о 

возрастных особенностях развития 

детей.  

Стендовые консультации по 

актуальным проблемам развития детей. 

Консультационная, просветительская 

деятельности на сайте ОУ 

Обучение родителей, законных 

представителей методам и приемам 

организации занятий с детьми в 

зависимости от возраста ребенка. 

- Ознакомление родителей, законных 

представителей с элементами 

диагностики психического развития 

(внимание, память). 

Диагностика особенностей 

педагогического общения, 

эмоционального состояния. Обучающие 

семинары-практикумы.  

Тренинги для педагогов. 

Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов, проведение 

тренингов. 

Психологическое просвещение педагогов 

 

Определение причин 

нарушения 

личностного и 

познавательного 

развития ребенка 

Диагностическая индивидуальная 

работа по результатам скрининговой 

диагностики в случаях выявления 

психологических трудностей для 

уточнения причин нарушения. 

Диагностическая работа в рамках 

работы ППк 

Консультирование по результатам 

скрининговой диагностики, по 

результатам углубленной диагностики 

(по инициативе родителей, педагогов, 

педагога-психолога – подготовка к 

ППк). Социально-диспетчерская 

деятельность 

Консультирование по результатам 

скрининговой диагностики, по 

результатам углубленной диагностики 

Преодоление 

нарушений в развитии 

ребенка 

Развивающая работа (по результатам 

скрининга) и коррекционная работа (по 

рекомендациям ПМПК, 

психологической диагностики). 

Консультирование по результатам и 

ходу коррекционного процесса 

(координация взаимодействия с 

ребенком и взрослым). 

Консультирование по проблемам 

развития детей. Консультирование по 

результатам и ходу коррекционного 

процесса (координация содержания 

коррекционной работы с детьми по 

рекомендациям ПМПК). 

Создание психолого-

педагогических 

условий 

преемственности в 

процессе непрерывного 

образования 

Создание благоприятных психолого-

педагогических условий для развития 

детей 

Консультирование родителей по 

вопросам дальнейшего развития, 

обучения ребенка 

Консультирование педагогов, 

рекомендации для построения 

индивидуального образовательного 

маршрута для ребёнка 
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Организация работы учителя-логопеда. 
 

Для решения задач современной концепции содержания непрерывного образования на дошкольной ступени, необходимо 

обеспечить формирование у дошкольников определенных компетенций, одним из основных условий, формирования которых 

является речевое развитие, оно же – основной фактор формирования ребенка как личности.  Постоянный рост числа детей                      

с отклонениями в речевом развитии выдвигает диагностическое, коррекционное и профилактическое направление   речевого 

развития в ряд наиболее значимых и приоритетных.  
 

Целю деятельности учителя- логопеда является оказание логопедической помощи воспитанникам, имеющим трудности в 

освоении образовательной программы МБДОУ, обусловленные нарушениями устной речи. 

Для достижения цели и обеспечения действенной работы по всем направлениям определены следующие задачи: 

 своевременная профилактика речевых нарушений у воспитанников; 

 психолого-педагогическое изучение и диагностика речевого развития воспитанников; обеспечение индивидуального                           

и дифференцированного подхода к каждому ребенку; 

  разработка и реализация маршрута коррекции и (или) компенсации речевого нарушения с учетом его структуры, степени 

тяжести, обусловленности; 

 организация комплексного взаимодействия всех субъектов коррекционно-развивающего процесса; 

 пропаганда логопедических знаний среди педагогов и родителей. 
 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с участниками образовательной деятельности 
Таблица 15 

Учитель-логопед 

- корректировка планов 

индивидуальной 

работы и внесение 

дополнительных задач 

по исправлению речи; 

- совместное 

обсуждение задач и 

результатов 

практических занятий; 

- участие в 

организации  

встреч «За круглым 

столом» психолог, 

- развитие двигательно-кинестетической 

функции речевого аппарата и тактильных 

ощущений; 

- развитие двигательного и зрительного 

анализаторов; 

- развитие сенсорных 

способностей детей; 

- развитие 

двигательного и 

зрительного 

анализаторов; 

- изучение 

медицинских карточек 

и направление на 

обследование к 

специалистам; 

-дифференцированное 

воздействие при 

устранении речевого 

дефекта; 

- использование 

результатов 

исследования в 

практической 

- диагностика уровня 

речевого развития, 

составление 

календарно-

тематического плана 

работы с детьми, 

индивидуального 

образовательного 

маршрута (ОВЗ); 

-  формирование 

психологической базы 

речи; 

- развитие общей, 

- развитие речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, речевого 

дыхания, голоса, 

интонационной 

выразительности. 

- рекомендации по выбору игр и текстов к ним в 

соответствии с речевыми возможностями детей. 
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родитель, логопед. деятельности. мелкой и 

артикуляционной 

моторики; 

- консультационная 

деятельность. 

      

Педагог-психолог Учитель музыки Учитель по 

физической культуре 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Медицинские 

работники 

Родители(законные 

представители) 

воспитанников 

- определение уровня 

сформированности 

психологических 

предпосылок к речевой 

деятельности; 

- практические занятия 

по формированию 

психических 

процессов; 

- выявление 

поведенческих 

особенностей детей и 

консультации для 

родителей. 

- развитие тактильных ощущений через 

различные виды основных движений, 

упражнений для мелких мышц рук; 

- знакомство с цветом, 

формой предметов, 

качеством 

изобразительных 

материалов; 

- ориентировка на 

листе бумаги, развитие 

изобразительных 

умений и навыков; 

- физминутки и паузы с 

использованием 

речевых текстов на 

координацию речи и 

движения, работой над 

дыханием. 

- изучение 

медицинских карточек 

и направление на 

обследование к 

специалистам; 

- назначение 

специального 

медикаментозного 

лечения, 

стимулирующего 

развитие ЦНС; 

- консультации 

специалистов 

(психоневролога): 

определение состояния 

ЦНС, интеллекта, 

особенности 

психического и 

сенсомоторного 

развития. 

- ознакомление с 

результатами 

диагностического 

обследования; 

-игры и упражнения на 

развитие психических 

процессов (подвижные, 

малоподвижные); 

- закрепление 

полученных знаний, 

умений и навыков; 

- артикуляционная 

гимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика, игры и 

упражнения на 

координацию речи и 

движения; 

- посещение 

родителями совместных 

занятий, Дней 

открытых дверей; 

- участие в 

мероприятиях группы и 

ДОУ. 

- занятия с элементами 

логоритмики; 

-включение в занятия 

распевок, заданий на 

различение звуков по 

высоте, тембру, 

выразительное 

исполнение песен. 

- занятия с элементами  

корригирующей 

гимнастики; 

- подвижные игры с 

использованием 

речевых текстов на 

координацию речи и 

движения, работой над 

дыханием. 
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Воспитатели 

- обучение и закрепление знаний, умений;  

- организация коррекционно-развивающей деятельности в организованных видах деятельности, режимных моментах;  

- проведение индивидуальных занятий по заданию учителя-логопеда; 

- контроль за речью детей; 

- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 
 

Организация работы учителя-дефектолога. 
 

Основная деятельность работы учителя-дефектолога в МБДОУ направленна на детей с различными нарушениями                            

в развитии и представляет собой целостный комплекс мер, направленных на оказание помощи, как ребенку в форме занятий                      

и динамического наблюдения за ходом развития, так и родителям (законным представителям), педагогам, администрации                        

в форме рекомендаций. 

В качестве основных организационных принципов работы учителя-дефектолога следует выделить следующие: 

- использование комплексного подхода к диагностике, коррекции и реабилитации, основанного на соблюдении принципа 

единства диагностики и коррекции; 

- осуществление этиопатогенетического подхода к анализу нарушений. Этиопатогенетический принцип очень важен, так как 

для правильного построения коррекционной работы с ребенком специалистам необходимо знать этиологию (причины) и патогенез 

(механизмы) нарушения; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, на основе максимальной активизации «зоны ближайшего 

развития»; 

- осуществление междисциплинарного взаимодействия специалистов, характер которого определяется структурой нарушения 

и первоочередными задачами коррекционного воздействия; 

- организация динамического наблюдения за развитием воспитанника, которое проводится с целью отслеживания динамики 

развития ребенка, определения соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения уровню развития; 

- систематическое проведение соотносительного анализа состояния сформированности, умений, навыков и психофизического 

развития ребенка. 

Основная Цель работы учителя-дефектолога –  максимальное раскрытие личностных ресурсов ребёнка с ОВЗ и включение его 

в образовательное пространство МБДОУ с учётом его индивидуальных особенностей развития. 

Задачи:  
- Оказание своевременной помощи детям с ОВЗ при освоении программного минимума содержания образования в условиях 

МБДОУ.  
- Коррекция развития познавательной сферы ребёнка в динамике образовательного процесса. 
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Содержание деятельности учителя-дефектолога: 

- выявление неблагоприятных вариантов развития и квалификация трудностей ребёнка; 
- определение причин и механизмов нарушений в развитии каждого ребёнка; 

- разработка индивидуальных программ сопровождения (развития) в условиях взаимодействия педагогов психолого- 

педагогического консилиума МБДОУ (логопед, психолог, учитель, воспитатель); 
- динамическое изучение психического развития ребёнка, контроль над соответствием программы обучения реальным 

достижениям и уровню развития ребёнка; 
- проведение индивидуальных, групповых коррекционных занятий с детьми, испытывающими трудности в овладении 

программным материалом; 
- консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и воспитания в соответствии                                            

с индивидуальными особенностями ребёнка. 
Результативность работы учителя-дефектолога определяется успешностью освоения ребёнком с ОВЗ и сроками прохождения 

программного материала, и положительной динамикой в развитии личности ребёнка в целом. 
В соответствии с целями и задачами определены основные направления работы учителя-дефектолога: 
- Диагностическое направление: выявление уровня актуального развития и зоны ближайшего развития с целью определения 

перспектив обучения и воспитания, динамическое наблюдение за его развитием; распределение детей на группы по ведущему 

дефекту; определение оптимальных условий индивидуального развития в процессе комплексного воздействия на ребёнка. 
- Коррекционное направление: преодоление и компенсация отклонений в развитии, преодоление разрыва между обучением                      

и развитием в процессе реализации коррекционно-развивающих программ, АОП в условиях взаимодействия участников 

коррекционно-образовательного процесса. 

- Аналитическое направление: сравнение и обработка результатов успешности программ коррекционных занятий                          

с учётом анализа результатов. 
- Консультативно-просветительское и профилактическое направление: оказание помощи педагогам и родителям                           

(законным представителям) в вопросах воспитания и обучения ребёнка; разработка рекомендаций для родителей (законных 

представителей) и педагогам в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями детей, состоянием                                            

их соматического и психического здоровья, подготовка и включение родителей (законных представителей) в коррекционно-

образовательный процесс. 
- Организационно-методическое направление: участие в работе ППМС и ППк, методических объединениях, педагогических 

советах, оформлении документации учителя-дефектолога (в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность учителя-дефектолога). 
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Деятельность специалистов центра ППМС помощи, ППк. 

Педагог-психолог: психологическая диагностика, выявление потенциальных возможностей ребенка и зону его ближайшего 

развития, психологическое консультирование, психотренинг, психокоррекция, психотерапия, разработка и оформление 

рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребёнком с учётом данных психодиагностики.  

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, разработка рекомендаций другим специалистам                     

по использованию рациональных логопедических приёмов в работе с ребёнком. 

Учитель-дефектолог: диагностика уровня актуального развития ребёнка, разработка рекомендаций педагогам, другим 

специалистам и родителям по организации коррекционно-развивающей работы с ребёнком. 

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребёнка в соответствии с Программой, особенностей 

коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности целенаправленной деятельности (прежде всего по данным 

оценки изобразительной и трудовой деятельности), навыков самообслуживания согласно возрастному этапу; реализация 

рекомендаций психолога, логопеда, врача (организация режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.).  

Медицинская сестра: информирование заинтересованных лиц о поступлении в МБДОУ детей с отклонениями в развитии, 

контроль выполнения рекомендаций врача, обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный контроль 

за психическим и соматическим состоянием воспитанников.  

Учитель по физической культуре: выполнение рекомендаций педагога-психолога, учителя-логопеда, врача, проведение 

занятий с учетом индивидуального подхода.  

Учитель музыки: реализация используемых программ музыкального воспитания с элементами танцевальной, театральной 

терапии с учётом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога.  

Председатели центра ППМС помощи и ППк: ведение текущей документации, подготовка и проведение заседаний, 

перспективное планирование деятельности, координация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль организации 

работы, анализ эффективности.  
 

Основные функции педагогической деятельности специалистов центра ППМС помощи 
Таблица 16 

Учитель-

логопед 

- Обеспечивает процесс обучения и воспитания детей с расстройствами речевой деятельности, организуя коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми.  

- Оснащает и оформляет логопедический кабинет (рабочее место) в соответствии с предъявленными требованиями.  

- Создает благоприятные условия для развития личности детей с нарушениями речи (развивает сенсорные функции; методику 

особенно речевую; познавательную деятельность; мышление, внимание; формирует личность ребенка с одновременной коррекцией 

социальных отношений).  

- Проводит обследования состояния речи детей; коррекционные занятия (групповые, индивидуальные в зависимости от речевой 

патологии); изготавливает наглядные пособия, дидактический материал.   
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- Направляет детей (в случаях особой необходимости) на консультацию в психологические, медицинские и медико-педагогические 

центры.  

- Составляет заключения по результатам логопедического обследования и доводит до сведения родителей и педагогов в допустимом 

объеме с целью их ориентации в проблемах развития дошкольников.  

- Обеспечивает преемственность в работе с воспитателями, специалистами и родителями по предупреждению речевых нарушений у 

детей, пропаганде логопедических знаний.  

- Обрабатывает результаты обследования речи детей, оформляет речевые карты, периодически 1 раз в 2 месяца делает записи о ходе 

коррекционной работы, динамике преодоления речевого дефекта.  

- Обеспечивает полное или частичное устранение речевых дефектов средствами специального обучения и воспитания. 

Воспитатель - Планирует работу с учетом результатов диагностики, заключения ППк. ПМПК.  

- Организует образовательную, совместную и самостоятельную деятельность детей (в том числе совместные с педагогами, 

родителями) в соответствии с определенным этапом коррекционной деятельности.  

- Проводит индивидуальную работу (в том числе качественное выполнение по заданию учителя-логопеда, педагога-психолога).  

-  Создает предметно-развивающую среду.  

- Организует благоприятный эмоциональный климат в группе.  

- Проводит работу с родителями: активизирует участие в родительских собраниях, оформляет наглядную информацию, консультирует. 

Педагог-

психолог 

- Комплексная диагностика развития детей на разных возрастных этапах.  

- Составление психолого-педагогических заключений.  

- Участие в проектировании предметно-развивающей среды. 

- Участие в разработке и реализации коррекционно-развивающих, адаптивных программ работы с детьми или группами. 

- Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностями развития детей или групп.  

- Формирование психологической культуры и компетентности у педагогов, родителей.  

- Оказание помощи в планировании.  

- Оказание психологической помощи (при индивидуальном обращении с запросом).  

- Информирование по вопросам развития детей.  

- Индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к МБДОУ.  

- Организация благоприятного эмоционального климата в группах. 

- Сопровождение детей инвалидов в соответствии с ИПРА. 

Учитель-

дефектолог 

- Организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием диагностических методик психологического, 

клинического, педагогического обследования; 

- Выявления уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально - 

личностной зрелости воспитанников; 

- Выявление потенциальных (резервных) возможностей ребенка; 

-  Разработка рекомендаций педагогам, воспитателям, родителям для обеспечения индивидуального подхода в организации 

образовательного и воспитательного процесса; 

- Проектирование оптимальных для развития воспитанника индивидуальных программ сопровождения, соответствующих его 
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готовности к обучению в зависимости от состояния здоровья, индивидуальных особенностей развития, адаптивности к ближайшему 

окружению, а также отслеживание динамических показателей ребенка; 

- Профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, эмоциональных срывов. 

Учитель по 

физической 

культуре 

- Планирование работы с учетом результатов диагностики, заключения ППк, ПМПК.  

- Обучение педагогов через открытый показ образовательной деятельности. 

- Проведение физкультурных занятий, праздников, дней здоровья, каникул, утренней гимнастики (в том числе совместные с 

педагогами, родителями).  

- Индивидуальная работа по закреплению и совершенствованию основных видов движений.  

- Консультирование педагогов: по проблемам двигательного развития, создание в группе условий для организации двигательной 

деятельности, физическое развитие детей разного возраста, использование нетрадиционного оборудования, внедрение 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий.  

- Работа с родителями: участие в родительских собраниях, оформление наглядной информации, консультирование. 

Учитель 

музыки 

- Планирование работы с учетом результатов диагностики, заключения ППк, ПМПК;  

- Подбор репертуара с учетом этапа коррекционной работы.  

- Обучение педагогов через открытый показ образовательной деятельности.  

- Проведение музыкальных занятий, праздников, дней здоровья, каникул, утренней гимнастики (в том числе совместные с педагогами, 

родителями). 

- Индивидуальная работа: рассматривание иллюстративного и дидактического материала к созданию образа, заучивание текстов песен, 

стихов, словарная работа, прослушивание музыкальных произведений, проведение музыкально-дидактических игр, разучивание 

танцевальных движений, композиций.  

- Анализ проведения утренников, праздников.  

- Консультирование педагогов по вопросам: создание предметной среды в группе, музыкальное развитие дошкольников.  

- Работа с родителями: участие в родительских собраниях, оформление наглядной информации, консультирование. 
 

С целью своевременного выявления и оказания квалифицированной помощи воспитанникам, испытывающим трудности                

в освоении ОПДО МБДОУ, развитии и социальной адаптации, а также детям с ОВЗ и/или инвалидностью разработана модель 

психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в МБДОУ. 
 

    Таблица 17 

№ 

п/п 

Направления работы Участники Сроки Ответственные 

1. Профилактика дезадаптации воспитанников 

1.1. Проведение адаптационных мероприятий 

(консультации, информирование и др.) детей 

Воспитанники, родители        

(законные представители) 

Сентябрь и по мере 

поступления 

Воспитатели,  

педагог- психолог 

1.2. Анализ адаптации воспитанников учреждения Воспитанники, родители Октябрь Педагог-психолог 
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(законные представители) 

2. Профилактика отклоняющегося поведения 

2.1. Выявление детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей мигрантов, опекаемых детей и др. 

Родители (законные 

представители) 

В течение года Педагог-психолог 

2.2. Составление программ сопровождения и реализация  

мероприятий для профилактики отклоняющегося 

поведения 

Воспитанники, родители По мере выявления 

детей 

Воспитатели, педагог- 

психолог 

3. Качество реализации ОПДО 

3.1. Проведение педагогической диагностики Воспитанники,  

Родители  (законные 

представители),  педагоги 

 

Октябрь, май 

Воспитатели, учитель  музыки, 

учитель ФК 

3.2. Заполнение карт индивидуального развития ребенка Воспитанники всех 

возрастных групп 

Октябрь, май Воспитатели, учитель музыки, 

учитель ФК 

3.3. Проведение диагностики психологической 

готовности к школе 

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста   

(6-8 лет) 

Октябрь, апрель Педагог-психолог 

4. Выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении ОПДО 

4.1. Проведение логопедической диагностики Воспитанники всех 

возрастных групп 

Сентябрь, апрель Учителя -логопеды 

4.2. Проведение психологической диагностики Воспитанники всех 

возрастных групп 

Сентябрь, апрель Педагог-психолог 

4.3. Выявление детей, нуждающихся в создании 

специальных образовательных условий 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

В течение года Воспитатели, 

педагог-психолог, учитель- 

логопед, учитель-

дефектолог 

4.4. Направление детей в ПМПК для определения 

специальных образовательных условий 

Воспитанники, родители 

(законные представители), 

педагоги  

В течение года 

 по запросу 

ППк 

4.5. Выявление категорий детей, нуждающихся в 

квалифицированной помощи (дети мигрантов, дети из 

многодетных семей, опекаемые дети, дети в трудной 
жизненной ситуации и пр. – далее дети группы риска) 

Дети группы риска В течение года Воспитатели,  

педагог- психолог 

5. Оказание квалифицированной помощи детям, испытывающим трудности в освоении ОПДО 

5.1. Разработка и реализация программ сопровождения с 

целью оказания помощи детям, испытывающим 

Специалисты, воспитатели, 

родители  

 

В соответствии с 
Члены Центра психолого- 

педагогической и медико-
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трудности в освоении ОПДО, своем развитии и 

социальной адаптации 

(законные представители) планом работы 

Центра ППМС 

помощи 

социальной 

(ППМС) помощи 

5.2. Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

детьми согласно плану сопровождения/ 

индивидуальной программы реабилитации 

Дети группы риска В соответствии с 

расписанием занятий 

Специалисты Центра ППМС 

помощи 

5.3. Педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и обучения 

ребенка, испытывающего трудности в освоении 

ОПДО, развитии и социальной адаптации 

Родители (законные 

представители) 

В соответствии с 

индивидуальными 

программами 

сопровождения 

Специалисты центра ППМС 

помощи 

5.4. Индивидуальное консультирование педагогов по 

вопросам организации сопровождения детей, 

испытывающих трудности в освоении ОПДО 

Педагоги По запросу Специалисты центра ППМС 

помощи 

5.5. Анализ эффективности проведения мероприятий 

сопровождения детей, испытывающих трудности в 

освоении ОПДО 

Все участники 

образовательных 

отношений 

Май Специалисты центра ППМС 

помощи 

 

Деятельность специалистов ППМС, ППк осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами.  

Специалисты центра ППМС помощи принимают участие в разработке и реализации АОП (по своему направлению),                                

в реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации (далее –  ИПРА) детей-инвалидов, разработке и реализации 

индивидуальных программ сопровождения (далее – ИПС) на основе полученных рекомендаций территориальной (центральной) 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

Результатами коррекционно-развивающей деятельности являются: освоение воспитанниками с ОВЗ, детьми-инвалидами                    

в полним объёме Программы, на достаточном уровне; формирование практически - ориентированных навыков для дальнейшей 

социализация в условиях школьного обучения. 
 

3.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МБДОУ  
 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения                          

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
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Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые                                     

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства 

страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом                             

и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества – жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой основой для разработки Рабочей программы воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 92 «Веснушка» (далее – РП воспитания) являются: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации                        

на период до 2030 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики                                 

по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);                

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р об утверждении Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий                               

по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022г. №1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования» (п.29). 
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 РП направлена на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

РП воспитания отражать интересы и запросы участников образовательных отношений в лице: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и индивидуальных особенностей, 

интересов и запросов; 

- родителей (законных представителей) ребёнка и членов его семьи; 

- государства и общества. 

Содержание РП воспитания в соответствии с возрастными особенностями отражает систему ценностей российского народа: 

- Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

- Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания 

- Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

- Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

- Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

- Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

- Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

- Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, 

которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 
 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в РП воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация РП воспитания предполагает социальное партнерство 

МБДОУ с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой 

дополнительного образования детей. 
 

Цели и задачи воспитания. 

Цель воспитания – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

- формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых 

нормах и правилах поведения; 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому 

себе; 

- становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми                             

в обществе нормами и правилами. 
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Задачи воспитания: 

1. содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном                                   

и недопустимом; 

2. способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности поступать согласно своей совести; 

3. создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому 

самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4. осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, 

воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 
 

Принципы и подходы к формированию РП воспитания. 
 

Принципы, заложенные в РП воспитания сформулированы в контексте «Концепции духовно-нравственного развития                              

и воспитания личностного гражданина Росси» с учётом принципов Федерльного государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и принципов, заложенных в ОП ДО МБДОУ. 

РП воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил,                      

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка                     

на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 
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- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в рамках воспитательно-образовательной деятельности, включающей в себя: воспитывающие 

среды (развивающая предметно-пространственная среда), общности (группы детей, детско-родительские, детско-педагогические), 

культурные практики, совместную деятельность и события (мероприятия). 
 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,5 до 3 лет, от 3 – 8 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, ОП ДО. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы и конкретизируются в рабочих 

программах групп в соответствии с задачами воспитания указанных в федеральной образовательной программе дошкольного 

образования  
 

Направления воспитания. 
Таблица 18 

Направление 

воспитания 

Цель направления 

воспитания 

Ценности Содержание воспитательной работы 

Патриотическое 

направление 

воспитания. 

 

содействовать 

формированию у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны. 

 

- Родина и природа лежат в 

основе патриотического 

направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает 

у ребёнка вследствие воспитания 

у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и 

уважения к своей стране - 

России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, 

ощущения принадлежности к 

своему народу. 

 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её 

уклада, народных и семейных традиций. Работа по патриотическому 

воспитанию предполагает: формирование "патриотизма наследника", 

испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям 

нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

"патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности 

ради своей семьи, малой родины); "патриотизма созидателя и 

творца", устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные 

дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего 

своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-

нравственное 

направление 

формирование 

способности к 

духовному развитию, 

- жизнь, милосердие, добро 

лежат в основе духовно-

нравственного направления 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие 

ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого 
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воспитания нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению. 

воспитания. 

 

является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

 

Социальное 

направление 

воспитания 

формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми. 

 

- семья, дружба, человек и 

сотрудничество лежат в основе 

социального направления 

воспитания 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. Важной 

составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и 

идеалов, способности жить в соответствии с моральными 

принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное 

направление 

воспитания 

формирование ценности 

познания 

Ценность - познание лежит в 

основе познавательного 

направления воспитания 

В МБДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является 

непременным условием формирования умственных качеств 

личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны 

осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие 

ребёнка. Значимым является воспитание у ребёнка стремления к 

истине, становление целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

- жизнь и здоровье лежит в 

основе физического и 

оздоровительного направления 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на 

идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного 

отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 
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воспитания жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности. 

воспитания. совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

 

Трудовое 

направление 

воспитания 

формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

- труд лежит в основе трудового 

направления воспитания. 

 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию 

нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности 

за свои действия. 

Эстетическое 

направление 

воспитания 

способствовать 

становлению у ребёнка 

ценностного отношения 

к красоте. 

 

- культура, красота, лежат в 

основе эстетического 

направления воспитания. 

 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к 

прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. 

Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. 

Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид 

детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 
 

Целевые ориентиры воспитания. 

Воспитательно-образовательная деятельность в рамках реализации РП воспитания нацелена на перспективу становления 

личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные 

«портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

детей. 

 

 

https://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 
Таблица 19 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа - Проявляющий привязанность к близким людям, бережное отношение к живому 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

- Способный понять и принять, что такое "хорошо" и "плохо". 

- Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

- Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

- Проявляющий позицию "Я сам!". 

- Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 

Познавательное Познание - Проявляющий интерес к окружающему миру. Любознательный, активный в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь - Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий основными способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

- Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд - Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях. Стремящийся к результативности, самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других видах деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в окружающем мире и искусстве. Способный к 

творческой деятельности (изобразительной, декоративно-оформительской, музыкальной, словесно-речевой, 

театрализованной и другое). 
 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 
Таблица 20 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно различающий 
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основные отрицательные и положительные человеческие качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. Владеющий основами речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МБДОУ, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов                                     

и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. 

Уклад МБДОУ – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад задает и удерживает ценности 

воспитания для всех участников образовательных отношений: заведующего, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения МБДОУ. 

Уклад включает: 

- цель и смысл деятельности МБДОУ, её миссию; 

- принципы жизни и воспитания в МДОУ;  

- образ МБДОУ, её особенности, символику, внешний имидж;  
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- отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и партнерам МБДОУ;  

- ключевые правила МБДОУ; 

- традиции и ритуалы, особые нормы этикета в МБДОУ;  

- особенности РППС, отражающие образ и ценности МБДОУ;  

- социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда МБДОУ (учитывает этнокультурные, конфессиональные 

и региональные особенности). 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает совокупность 

различных условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения                                  

к традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность                              

и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными ценностями 

российского общества; 

условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных детско-взрослых                                       

и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 
 

Задачи воспитания 

Содержание РП воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ООП ДО и ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в комплексе решеются воспитательные, 

обучающие и развивающие задачи педагогического процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются                                 

с воспитательными задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО: 

- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, 

социальным и трудовым направлениями воспитания; 

https://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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- образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и патриотическим направлениями 

воспитания; 

- образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим направлениями воспитания; 

- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

- образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным направлениями воспитания. 
 

Решение задач воспитания:  

 в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей                             

к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям 

России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, 

правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта 

милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

 образовательной области «Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию 

народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 
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- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта 

действий по сохранению природы. 

 образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», 

что предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво                          

(на правильном, богатом, образном языке). 

 образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и явлениям окружающего 

мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии                           

с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной 

культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего мира                  

и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его 

освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми                                     

и взрослыми). 

 образовательной области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», 

что предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим упражнениям, 

подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 
 

Решение данных задач затрагивает нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 
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- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям 

России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, 

правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребёнком 

опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 
 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 
 

Работа с родителями (законными представителями). 

Модель партнёрского взаимоотношения педагогического коллектива с семьями воспитанников, с указанием вариативных 

форм и методов сотрудничества представлена в подразделе 2.6. ООП ДО. 

Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, с учётом специфики 

потребностей и инициатив семей воспитанников представлено в рабочих программах групп.  
 

События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению 

ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий в РП воспитания отражено в календарном плане воспитательной работы, что позволяет построить 

целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского общества.  
 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности 

взрослого и ребёнка по освоению ОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 
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Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в МБДОУ. 

Описание основных видов организации совместной деятельности отражено в подразделе 2.2. ОП ДО МБДОУ.   

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях относятся: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, 

заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); демонстрация собственной нравственной 

позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 

Описание основных видов организации совместной деятельности взрослых и детей по реализации РП воспитания МБДО                       

с учётом индивидуальных особенностей воспитанников представлено в рабочих программах групп. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами воспитания по реализации РП воспитания 

МБДОУ  

Описание средств обучения по РП воспитания в соответствии с направлениями развития воспитанников, их возрастными 

особенностями, а также особенностями их психического развития, представлено в перечне игрового и учебно-методического 

оборудования МБДОУ, ежегодно разрабатываемом по состоянию на начало финансового года и утверждаемом приказом 

заведующего. 
 

Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает федеральную, региональную специфику,                   

а также специфику МБДОУ и включает в себя: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 
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РППС отражает ценности, на которых строится РП воспитания, способствует принятию этих ценностей и раскрытию                              

их ребенку. 

РППС: 

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

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий; 

- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

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

- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.), результаты собственного труда ребенка; 

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта; 

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства   с особенностями региональной 

культурной традиции.  

Вся РППС МБДОУ должна быть должна быть экологичной, природосообразной и безопасной, гармоничной и эстетически 

привлекательной. 
 

Распорядок воспитательного процесса по реализации РП воспитания МБДОУ 

Модель организации воспитательно-образовательной деятельности в соответствии с возрастными категориями 

воспитанников представлена в Приложении 2 к ОП ДО.  

В циклограмме образовательной деятельности на месяц, приложение 3 к ОП ДО, отражены направления воспитательно-

образовательной деятельности, которые входят в основу календарного планирования. 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей   по следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта (дела), в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события (мероприятия), которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном                     

и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 
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События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными. 

Конкретные формы реализации воспитательного цикла отражаются в календарном плане воспитательной работы. В ходе 

разработки календарного плана определяется цель, алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей                             

в каждой из форм работы. Календарный план воспитательной работы разрабатывается с учётом комплексно-тематического 

планирования и представлен в Приложении 5 ОП ДО. 

План воспитательной работы с учётом возрастных особенностей детей, специфики группы и выбора форм работы, 

разрабатывается воспитателями всех возрастных групп и представлен в рабочих программах групп. 

В течение всего года педагоги осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей.                              

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление                           

в его поведении. 
 

Описание особенностей традиционных событий праздников, мероприятий по реализации РП воспитания МБДОУ 

Описание особенностей традиционных событий праздников, мероприятий, направленных на решение воспитательных задач, 

с учётом особых подходов к организации жизнедеятельности каждой возрастной группы, предусмотренных ОП ДО, 

представлено в рабочих программах групп. 
 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей.  
 

РП воспитания предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе                                

с особыми категориями детей: 

-  направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций,                    

в которых каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей 

особых категорий; 

-  формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми образовательными потребностями,     

с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

-  создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной 

социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

-  доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности                       

с учётом особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об 
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интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми 

образовательными потребностями; 

-  участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями. 
 

Инклюзия является ценностной основой организации воспитательно-образовательной деятельности в МБДОУ и основанием 

для проектирования воспитывающей РППС, деятельности и событий. 

На уровне МБДОУ-  инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 

как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред (РППС): РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: проектирование совместной деятельности в группах детей (в подгруппах детей), в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий (мероприятий): проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики 

социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни                                    

и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей                                  

и взрослых. 

Основными условиями реализации РП воспитания в рамках инклюзивного образование, являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего    и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
 

Задачи воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению 

уровня педагогической компетентности родителей; 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации                        

и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных                                          

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

4.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями: 

- признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости личности каждого ребёнка, 

принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения                                            

к развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника; 

- решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса образования (проектная 

деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-

обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее                              



95 

 

их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию                                   

с использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в МБДОУ, в том числе 

дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, 

изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования -

формирование умения учиться); 

- 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); 

- создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности,                       

в которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы                          

и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его образовательной траектории)                                         

и оптимизация; 

- 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; 

- совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родительского и профессионального 

сообщества; 

- психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование родителей (законных 

представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

-  вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной программы и построение 

отношений сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

-  формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

-  непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в процессе реализации 

Программы в МБДОУ, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского                              

и профессионального сообществ; 
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-  взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, физкультуры и спорта, другими 

социально-воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально-

значимой деятельности; 

-  использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства развития личности, 

совершенствования процесса её социализации; 

- предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

-  обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования материалов, обеспечивающих 

её реализацию, в том числе в информационной среде. 
 

4.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной средой в образовательных помещениях МБДОУ, 

в контексте требований ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа обеспечивает: 

-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ (в том числе приспособленной 

прилегающей территории), группы для реализации Программы, развития детей, охраны и укрепления их здоровья; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения; 

- реализацию дополнительных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных, индивидуальных особенностей детей (в том числе с учётом особенностей и коррекции недостатков                          

их развития). 
 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
Таблица 21 

Развивающая предметно-

пространственная среда: 
- содержательно-

насыщенная; 

- трансформируемая; 

- полифункциональная; 

- вариативная; 

Развивающая предметно-

пространственная среда отражает 

содержание образовательных 

областей: 
- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

различные виды детской деятельности: 
в раннем возрасте (1,5 до 3 лет): 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами; 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
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- доступная; 

- безопасная 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами - орудиями; 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

- рассматривание картинок; 

- двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (от 3 лет и старше): 

- игровая; 

- коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора; 

- познавательно-исследовательская; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- конструирование из разного материала; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная; 

- двигательная 
 

Характеристики развивающей предметно-пространственной среды 

Таблица 22 

Характеристики развивающей предметно-

пространственной среды 

Содержание 

Насыщенность среды должна соответствовать:  

- возрастным особенностям и индивидуальным 

возможностям детей; 

- содержанию Программы 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем и 

материалами. Насыщенность среды обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступных детей материалами; 

- двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей 

Трансформируемость пространства Возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации в соответствии с комплексно-тематическим планированием, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

Полифункциональность материалов Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 

- наличие полифункциональных предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности 
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Вариативность Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

- периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей 

Доступность Доступность для воспитанников, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и для детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасность Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с видами детской деятельности 
 

Таблица 23 

Направление образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Игровые комнаты групп - Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков и др.); 

- дидактические игры на развитие психических функций — мышления, внимания, 

памяти, воображения 

Познавательное развитие Методический кабинет, 

игровые комнаты групп 

- Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, коллекции); 

- образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, 

карты, атласы, глобусы и т.д.); 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Игровые комнаты групп - Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и др.); 

- образно-символический материал (головоломки, лабиринты); 

- нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с цифрами, линейки и 

т. д.); 

- развивающие игры с математическим содержанием; 

- домино, шашки, шахматы 
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Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

Методический кабинет, 

игровые комнаты групп 

- Образно-символический материал; 

- нормативно-знаковый материал; 

- коллекции; 

- настольно-печатные игры; 

- электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной тематики); 

- справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

Все пространство детского 

сада, 

игровые комнаты всех 

групп 

- Картотека словесных игр; 

- настольные игры (лото, домино); 

- нормативно-знаковый материал; 

- игры на развитие мелкой моторики; 

- развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом», шнуровки, 

вкладыши и др.); 

- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания 

стихов; 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- игры-забавы 

Развитие всех компонентов уст-

ной речи детей 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование целостной карти-

ны мира, в том числе первичных 

ценностных представлений 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному 

искусству 

Методический кабинет, все 

помещения групп, 

музыкальный зал, участок 

учреждения 

- Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- справочная литература (энциклопедии); 

- аудио- и видеозаписи литературных произведений; 

- образно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные герои», пазлы); 

различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания 

стихов; 

- картотека подвижных игр со словами; 

- картотека словесных игр; 

- картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм литературного творчества; 

- книжные уголки в группах; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 
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Развитие навыков и умений игро-

вой деятельности 

Игровые комнаты всех 

групп, участок учреждения 

- Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

- полифункциональные материалы; 

- игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей»; 

- строительный материал; 

- конструкторы; 

- детали конструктора; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

Все пространство 

учреждения 

- Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- альбомы «Правила группы», «Правила безопасности»; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской при-

надлежности 

Все помещения групп - Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Поликлиника» и др.); 

- уголок ряжения; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- этнокалендарь; 

- фотоальбомы воспитанников; 

- нормативно-знаковый материал 

Формирование патриотических 

чувств 

Игровые комнаты всех 

групп 

- Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- дидактические наборы соответствующей тематики; 

- этнокалендарь; 

- фотоальбомы воспитанников; 

- коллекции; 

- образно-символический материал (наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для иерархической классификации); 

- нормативно-знаковый материал 

Формирование чувства 

принадлежности к мировому со-

обществу 

Игровые комнаты всех 

групп 

- Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- дидактические наборы соответствующей тематики; 

- справочная литература; 
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- образно-символический материал (наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для иерархической классификации); 

- этнокалендарь; 

- фотоальбомы воспитанников; 

- коллекции; 

- нормативно-знаковый материал 

Формирование представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения 

в них; 

Приобщение к правилам безопас-

ного поведения 

Все пространство 

учреждения (коридоры, 

холлы ипр.),участок 

учреждения 

- Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

- дидактические наборы соответствующей тематики; 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- энциклопедии; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) с учетом 

правил безопасности 

Передача детям знаний о 

правилах безопасности до-

рожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

Игровые комнаты всех 

групп, участок детского 

сада 

- Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

- дидактические наборы соответствующей тематики; 

игрушки — предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- полифункциональные материалы; 

- настольные игры соответствующей тематики («Правила дорожного движения», 

домино «Дорожные знаки»); 

- строительный материал; 

- конструкторы; 

- детали конструктора; 

- художественная литература для чтения детям и рассматривания самими детьми по 

теме «Безопасность» 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям 

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения 

- Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

- дидактические наборы соответствующей тематики; 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- энциклопедии; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 



102 

 

- строительный материал; 

- конструкторы; 

- детали конструктора; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- информационно-деловое оснащение учреждения («Безопасность»); 

- настольные игры соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и умений 

конструктивной деятельности 

Методический кабинет, 

Игровые комнаты групп 

- Образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, 

карты, атласы, глобусы и т. д.); 

- строительный материал; 

- конструкторы напольные; 

- детали конструктора настольного; 

- плоскостные конструкторы; 

- бумага, природные и бросовые материалы; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и умений 

трудовой деятельности (са-

мообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе) 

Все помещения групп, 

физкультурный и музы-

кальный залы, участок 

учреждения 

- Игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» и др.; 

- полифункциональные материалы; 

- материалы для аппликации, конструирования из бумаги; 

- природные, бросовые материалы; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам 

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения 

- Игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель); 

- полифункциональные материалы; 

- образно-символический материал (виды профессий и т.д.); 

- настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что делает?»); 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и умений 

музыкально-художественной 

деятельности; 

приобщение к музыкальному ис-

кусству 

Кабинет музыкального 

руководителя, 

физкультурный и музы-

кальный залы, игровые 

комнаты групп 

- Музыкальный центр; 

- пианино; 

- разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

- подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями; 

- пособия, игрушки, атрибуты; 
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- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра;  

- детские и взрослые костюмы; 

- детские хохломские стулья и стол; 

- шумовые коробочки; 

- дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские композиторы»); 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и умений 

изобразительной деятельности 

детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд); 

Игровые комнаты всех 

групп; участок учреждения 

- Слайды с репродукциями картин; 

- материалы и оборудование для продуктивной деятельности (аппликации, 

рисования, лепки); 

- природный, бросовый материал; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты; 

- настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.); 

- альбомы художественных произведений; 

- художественная литература с иллюстрациями; 

- изделия народных промыслов (Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, 

Жостово, матрешки, богородские игрушки); 

- скульптуры малых форм (глина, дерево); 

- игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

Развитие детского творчества Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения комнаты групп 

Приобщение к изобразительному 

искусству 

Участок учреждения, 

игровые комнаты всех 

групп 

- Слайды с репродукциями картин; 

- альбомы художественных произведений; 

- художественная литература с иллюстрациями; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты; 

- изделия народных промыслов (Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, 

Жостово, матрешки, богородские игрушки); 

- скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

накопление и обогащение двига-

тельного опыта детей (овладение 

основными движениями) 

Физкультурный и музы-

кальный залы, 

игровые помещения групп, 

участок учреждения, 

бассейн 

- Музыкальный центр; 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания; общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 

- картотека «Игры, которые лечат»; 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т. д.); 

- тренажеры (велосипед и др.); 

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); 

- игровые комплексы (горка); 
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- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

Физкультурный и музы-

кальный залы, 

игровые помещения всех 

групп, участок учреждения 

- Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; прыжков; катания, бросания, ловли; 

ползания и лазания; общеразвивающих упражнений); 

- настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.); 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т. д.); 

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); 

- игровые комплексы (горка) 

Сохранение и укрепление 

физического и психического здо-

ровья детей 

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения 

- Развивающие игры; 

- художественная литература; 

- игры на ловкость; дидактические игры на развитие психических функций 

(мышления, внимания, памяти, воображения); 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; прыжков; катания, бросания, ловли; 

ползания и лазания; общеразвивающих упражнений); 

картотеки подвижных игр; 

- картотека «Игры, которые лечат»; 

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); 

- игровые комплексы (горка); 

Воспитание культурно-гигиени-

ческих навыков 

Все помещения групп, 

участок учреждения 

- Алгоритмы для запоминания последовательности культурно-гигиенических 

навыков; 

- художественная литература; 

- игрушки-персонажи; игрушки - предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

иллюстративный материал, картины, плакаты 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Все помещения групп, 

участок учреждения 

- Иллюстративный материал, картины, плакаты; 

- настольные игры соответствующей тематики  

- художественная литература для чтения детям и рассматривания самими детьми; 

- игрушки-персонажи; игрушки — предметы оперирования; 

- физкультурно-игровое оборудование; 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; прыжков; катания, бросания, ловли; 

ползания и лазания; общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр; картотека «Игры, которые лечат» 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в каждой возрастной группе и МБДОУ в целом соответствует требованиям 

ФГОС ДО, зоны детского развития содержательно-насыщены, трансформируемые, полифункциональные, вариативны, доступны              

и безопасны. 
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4.3. Материально-технического обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Материально-технические условия реализации ОП ДО соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 
 

Для организации образовательной деятельности учреждение располагает необходимым набором площадей, технических 

помещений, групповых комнат, кабинетов специалистов. Имеется медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные 

оборудованием профилактического и оздоровительного назначения, физкультурный, музыкальный залы, кабинет психологической 

службы, логопедический кабинет. На территории МБДОУ№ 92 «Веснушка» расположены прогулочные участки и спортивная 

площадка. 

Территория детского сада по двум адресам: ул. Югорская 1/3; ул. Фёдорова 84 по периметру ограждена забором и полосой 

зелёных насаждений. Территории имеет наружное электрическое освещение. На территориях детского сада имеется игровая                  

и хозяйственная зоны, расстояние между которыми более 3 метров. Зона игровой территории включает в себя групповые 

площадки, оборудованные игровыми комплексами, малыми архитектурными формами. Покрытие групповых площадок травяное. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой площадки установлены теневые навесы с деревянным полом, 

ограждённых с трёх сторон. Предусмотрено хранение игрушек и спортивного инвентаря для игры на улице. Хозяйственная зона 

располагается со стороны входа в пищеблок и имеет самостоятельный въезд с улицы. В хозяйственной зоне для сбора мусора 

оборудована специальная закрытая конструкция. Въезд и вход на территорию детского сада покрыты асфальтом. 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования в детском саду предусмотрены следующие 

помещения: 

- групповые ячейки, – изолированные помещения, принадлежащие дошкольной группе; 

- дополнительные помещения для занятий с детьми (спортивный и музыкальный зал, студия развития личности, группа 

кратковременного пребывания); 

- сопутствующие помещения (медицинский кабинет, пищеблок, прачечная). 

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях входы в здание оборудованы тамбурами. В состав групповой 

ячейки входят: раздевальная (для приёма детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приёма 

пищи), спальня, туалетная (совмещённая с умывальной).  Для осуществления проветривания всех основных помещений окна 

обеспечены откидными фрамугами и форточками. В детском саду имеются залы для музыкальных и физкультурных занятий. 

Имеется медицинский кабинет с отдельным входом, пищеблок, прачечная. Питание детей организовано в групповых помещениях. 

Устройство, оборудование, содержание пищеблоков детского сада соответствует санитарным правилам к организации 
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общественного питания, изготовлению пищевых продуктов. Пищеблок оборудован необходимым технологическим                                     

и холодильным оборудованием. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых 

продуктов. При работе технологического оборудования исключается возможность контакта пищевого сырья и готовых                              

к употреблению продуктов.  

Стены помещений пищеблока, буфетных, прачечной и туалетных покрыты масляной краской, что не препятствует влажной 

обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, учитываются гигиенические и педагогические 

требования. 

Игрушки, используемые в детском саду, отвечают гигиеническим требованиям, подвергаются влажной обработке                               

и дезинфекции. Мягконабивные и ворсованные игрушки используются только в качестве дидактических пособий. 

В групповых помещениях в отдельно выделенных местах оборудованы центры детского развития. 

В соответствии с законом РФ о борьбе с терроризмом, разработаны обязанности работников при организации эвакуации 

воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Имеется план эвакуации, план мероприятий и приоритетных мер 

по предупреждению терроризма в ДОУ.  По пожарной безопасности имеется план эвакуации.  
 

Наличие специально оборудованных помещений для организации образовательного процесса: 
Таблица 24 

Название специально 

оборудованных помещений 

Кол-во 
Функциональное  использование 

Ул. Югорская 1/3 Ул. Фёдорова 84 

Спортивный зал  1 0 
Утренняя гимнастика 

Занятия по физической культуре. 

Музыкальный зал  1 1 

Утренняя гимнастика 

Музыкальные занятия 

Досуговые мероприятия, праздники, развлечения 

Кабинет речевой коррекции 

 
1 1 

Индивидуальные и подгрупповые занятия по коррекции речи воспитанников 

Занятия с неорганизованными детьми из консультативного центра 

Консультации с родителями 

Кабинет психологического 

сопровождения 
1 1 

Индивидуальные занятия педагога-психолога с воспитанниками, 

нуждающимися в коррекционной работе 

Консультации с родителями 

Методический кабинет  1 1 Консультации с родителями  

Кабинет доп. образования  1 1 Дополнительная образовательная деятельность воспитанников 5-7 лет 
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Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений, используемых для реализации 

Программы с учётом возрастной категории обучающихся, соответствует примерному перечню ФОП ДО (п. 33). 

Описание средств обучения по Программе в соответствии с направлениями развития воспитанников, их возрастными 

особенностями, представлено в перечне игрового и учебно-методического оборудования МБДОУ, ежегодно разрабатываемом               

по состоянию на начало финансового года и утверждаемом приказом заведующего. 
 

4.4. Кадровые условия реализации Программы.  
 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование должностей которых соответствует 

номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 

2022 г. N 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени её реализации в МБДОУ или в дошкольной группе. 

МБДОУ в рамках реализации Программы вправе применять сетевые формы или отдельных её компонентов, в связи с чем 

может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, 

квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками МБДОУ, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. 

МБДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними                        

и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию методического                           

и психологического сопровождения педагогов.  

В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для профессионального развития педагогических                       

и руководящих кадров, в том числе для реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств МБДОУ и/или учредителя. 
 

4.5. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 
 

Режим и распорядок дня в МБДОУ устанавливаются в соответствии с требованиями СП 2.44.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

СанПиН 1.2.3685-21.   

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями в течение 12 часового пребывания детей в учреждении и обеспечивает хорошее их самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

https://internet.garant.ru/document/redirect/403566568/1000
https://internet.garant.ru/document/redirect/403566568/0
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Основными компонентами режима являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, 

игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание 

и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая 

новые характерные черты и особенности. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных 

форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность в течение дня, сочетание 

умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется в соответствии с требованиями 

инструктивно-методического письма Министерства образования РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 №65/23-16. Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания 

детей на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно                                    

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для 

детей до 7 лет сокращают. Режим питания  регулируется в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и составляет пятикратный приём 

пищи. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима дня в Программе соблюдены 

следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время 

занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристские походы, 

спортивные соревнования организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей.  

- возможность проведения 1 занятия по физической культуре на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по 

совокупности показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) в 

соответствии с климатическими условиями.  

Примерный режим дня дошкольных групп МБДОУ представлен в Программе Приложением 1. 
 

Примерное определение соотношения частей Программы (обязательной и формируемой частей Программы). 

Образовательная деятельность включает в себя время, отведенное на:  

https://internet.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
https://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
https://internet.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
https://internet.garant.ru/document/redirect/74891586/1000
https://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/1210
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- образовательную деятельность, осуществляемую в организованных видах образовательной деятельности (занятиях);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы. 
 

При расчёте времени реализации основной части Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, по основным направлениям развития ребёнка учитывается только период бодрствования детей. 
 

Норматив времени, затраченный на реализацию обязательной части Программы, и части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений (в день) по возрастным категориям детей 
Таблица 25 

часть Программы  группа раннего 

дошкольного возраста 

(от 1,5 до 3 лет) 

группа младшего 

дошкольного возраста 

(от 3 до 4 лет) 

группа среднего 

дошкольного возраста 

(от 4 до 5 лет) 

группа старшего 

дошкольного возраста 

(от 5 до 6 лет) 

группа старшего 

дошкольного возраста 

(от 6 лет и старше) 

ОЧ (60%) ФЧ (40%) ОЧ (60%) ФЧ (40%) ОЧ (60%) ФЧ (40%) ОЧ (60%) ФЧ (40%) ОЧ (60%) ФЧ (40%) 

Продолжительность 

регламентированных видов 

деятельности (занятия) 

12 мин. 8 мин. 18 мин. 12 мин. 24 мин. 16 мин. 30 мин./ 

45 мин * 

20 мин./ 

30 мин.* 

54 мин. 36 мин. 

Продолжительность не 

регламентированных видов 

деятельности в режиме дня 

420 мин. 

/7 ч. 00 мин. 

280 мин. 

/ 4 ч. 40 мин. 

414 мин. 

/ 6 ч. 54 мин. 

276 мин. 

/ 4 ч. 36 мин. 

408 мин.  

/ 6 ч. 48 мин. 

272 мин. 

/ 4 ч. 32 мин. 

402/387 мин. 

6 ч. 42 мин./ 

6 ч. 27 мин.* 

268/258 мин. 

4 ч. 28 мин./ 

4 ч. 18 мин.* 

378 мин. 

/ 6 ч. 18 мин. 

252 мин. 

/ 4 ч. 12 мин. 

Условные обозначения: ОЧ- обязательная часть Программы; ФЧ- часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

*- продолжительность дневной образовательной нагрузки при организации 1 занятия после дневного сна. 
 

Циклограмма двигательной активности воспитанников МБДОУ  
Таблица 26 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ранний возраст 

от 1,5 до 3 лет 

/время/ 

Младший дошкольный 

возраст от 3 до 4 лет 

/время/ 

Средний дошкольный 

возраст от 4 до 5 лет 

/время/ 

Старший дошкольный 

возраст от 5 лет и старше 

/время/ 

I. Двигательная деятельность в течении дня 

1 Утренняя гимнастика 10 мин. 10 мин. 10 мин 10 мин. 

2 Логоритмика 3мин. 2 раза (6 мин.) 3мин. 2 раза (6 мин.) 3-4 мин. 3 раза (9-12 мин.) 4 мин. 3 раза (12 мин.) 

3 Физминутки в рамках занятий 2 мин. 2 раза 

 (4 мин.) 

2 мин. 2 раза  

(4 мин) 

2 мин. 2 раза 

 (4 мин) 

2 мин. 3 раза 

 (6 мин) 

4 Подвижные , малоподвижные 5-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин. 20-25 мин. 
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Модель организации образовательного процесса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игры в режиме дня 

5 Гимнастика после дневного сна 5-7 мин. 7-10 мин. 10 мин. 10-12 мин. 

6 Подвижные игры и упражнения 

на прогулке 

10 мин. 2-3 раза 

(20-30 мин.) 

15 мин. 2-3 раза 

(30-45 мин.) 

20 мин. 2-3 раза 

(40-60 мин.) 

30 мин. 2-3 раза 

(1ч.- 1ч 30 мин.) 

7 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

5-10 мин. 2 раза 

(10-20 мин.) 

5-10 мин. 2 раза 

(10-20 мин.) 

10 мин. 2 раза  

(20 мин.) 

15 мин. 2 раза  

(30 мин.) 

8 Ходьба по тропе здоровья 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин 

9 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

15 мин. 20 мин. 25 мин.  30 мин. 

Итого в день 1ч. 25 мин.- 1 ч. 52 мин. 1 ч. 47 мин.-2 ч. 20 мин. 2 ч. 23 мин.- 2 ч. 51 мин. 3ч. 08 мин.-3ч. 45 мин. 

II. Активный спортивный отдых 

1 Час здоровья 1 раз в квартал 10 мин. 1 раз в квартал 15 мин. 1 раз в квартал 20 мин. 1 раз в квартал 25 – 30 мин. 

2 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин. 1 раз в месяц 20 мин. 1 раз в месяц 30 мин. 1 раз в месяц 40 мин. 

3 Физкультурный праздник - 2 раза в год до 30 мин. 2 раза в год до 40 мин. 2 раза в год до 60 мин. 

Образовательный процесс в МБДОУ 

Организованные виды 

образовательной 

деятельности 

Самостоятельные виды 

деятельности 

Совместная 

деятельность взрослых 

и детей 

 игровая деятельность 

 познавательно-

исследовательская деятельность 

 трудовая деятельность 

 конструирование 

 изобразительная деятельность 

 музыкальная деятельность 

 двигательная деятельность 

 

Занятия Режимные 

моменты 
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В Программе представлены примерная модель организации воспитательно-образовательной деятельности в соответствии                              

с возрастными категориями (Приложении 2), циклограмма образовательной деятельности на месяц (Приложение 3), модель 

календарного планирования (Приложении 4). 

Регламент организации образовательной деятельности, представлен в Программе программной документацией. 

Программная документация к ОП ДО включает в себя: 

- календарный образовательный (учебный) график – локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году; 

-  образовательный (учебный) план – учебно-методический документ, определяющий содержание обучения, планирования                                   

и организацию образовательной деятельности с воспитанниками по каждой возрастной группе; 

- расписание занятий; 

- перечень игрового и учебно-методического оборудования ДОУ, разрабатываемый с учетом учебно-методического комплекта 

ДОУ; 

- рабочие программы групп, функционирующих в МБДОУ. 

Данные нормативно правовые локальные акты в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона                       

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО разрабатываются ежегодно и утверждаются 

приказом заведующего на начало учебного года. 

В основе организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип планирования с ведущей 

игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых                     

и детей, а также в самостоятельной деятельности детей и организованных видах деятельности (занятиях).  

Построение всего воспитательно-образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей, помогают организовать его оптимальным способом. У детей появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Комплексно-тематический принцип построения воспитательно-образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется одна неделя. Тема 

недели отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития находит отражение в РППС группы.  

Данный принцип лёг в основу календарного плане воспитательной работы. 
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4.6. Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы (далее по тексту – План) разработан с учётом мероприятий федерального 

календарного плана (п. 36 ФОП) и представлен в Программе Приложением 5. 

Все мероприятия Плана проводиться с учётом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

План включает в себя мероприятия, посвящённые государственным и народным праздникам, памятным датам, а также 

традиционные мероприятия МБДОУ. 

Культурно-досуговая деятельность в образовательном процессе рассматривается как приоритетное направление организации 

творческой деятельности ребенка, основа формирования его общей культуры. Она осуществляется в процессе отдыха, развлечений, 

праздников, досугов, а также самостоятельной работы ребенка с художественными материалами, что обеспечивает ему 

возможность совершенствовать способности и умения в деятельности, носящей развивающий характер. В организации досуговой 

деятельности принимают участие не только учителя музыки, но и воспитатели, родители, педагоги дополнительного образования, 

учитель-логопед, педагоги-психологи, учителя физической культуры, а также и вспомогательный персонал МБДОУ. Такой подход 

опирается на научное положение о том, что продуманная организация свободного времени ребенка имеет большое значение для 

его эстетического воспитания и общего развития (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, О.М. Дьяченко, Н.Н. Подъяков 

и др.).  

Большое значение имеют в жизни детей дошкольного возраста – праздники, цель которых – создание радостного настроения, 

вызывание положительного эмоционального подъема, формирование праздничной культуры. Подготовка к празднику вызывает 

интерес к предстоящему торжеству, тем самым формируются моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

Создаются условия для выхода детских стремлений: участие детей в песнях, танцах, инсценировках. Все это обеспечивает 

социализацию, формирует активную позицию, приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа в том 

числе народов живущих на территории.  

Немаловажное значение имеет и развитие художественно-творческих способностей дошкольников. Компонентами 

художественно-творческих способностей в любой художественной деятельности являются: эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эмоциональное отношение к окружающему, к самой деятельности, к искусству. Поэтому в каждой 

возрастной группе имеются центры детского творчества: музыкальные и театральные уголки, художественные мастерские.  

Для подготовки и проведения досугов, развлечений используется интегрирование разных видов деятельности: музыкальной, 

коммуникативной, игровой, театрализованной, художественной.  В МБДОУ имеют место традиционные мероприятия: «День 

мира», «Рождественская ярмарка», военно-спортивная игра «Зарничка», «Вербный базар», Песенный фестиваль «Звон голосов 



113 

 

Сургута», Конкурс художественного слова «Тебе любимый город», спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Сургутские богатыри».  

 

V. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 
 

Данный раздел Программы ориентирован на родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ. 
 

5.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ОПДО МБДОУ (в том числе категории детей               

с ОВЗ в рамках инклюзивного образования). 

Программа разработана и утверждена МБДОУ самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ст. 12ФЗ «Об образовании в РФ»), Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования с целью психолого-педагогической поддержки позитивной социализации                                                 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста от 1,5 лет и до прекращения образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ»)                         

в течение 12 часового пребывания воспитанников в детском саду. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 лет и старше в различных видах детской 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками по основным направлениям (образовательным областям) – физическому, социально-

личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа   охватывает следующие возрастные периоды физического и психического развития детей: ранний возраст               

от 1,5 до 3 лет, младший дошкольный возраст от 3 до 4 лет, средний дошкольный возраст от 4 до 5 лет, старший дошкольный 

возраст   от 5 лет и старше.  

 В МБДОУ № 92 «Веснушка» функционируют 18 групп общеразвивающей направленности. 
 

Цель Программы: Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, обладающей основами 

базового уровня общекультурного, духовно-нравственного, личностного развития, способной к саморазвитию, самоопределению.  
 

Задачи:  

1. обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов освоения образовательной 

программы ДО; 

2. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

3. приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям российского народа – жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
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созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России; создание условий 

для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления 

ценностей; 

4. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья) с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

5. обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

6. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями                         

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

7. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных                             

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

8. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития                                   

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности                          

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

9. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим                                          

и физиологическим особенностям детей; 

10. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

11. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования; 

12. достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 
 

Обязательная часть (далее – ОЧ) Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.   

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

- воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ                           
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его гражданской и культурной идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

- создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее по тексту – ДО), ориентированного на приобщение детей 

к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего 

и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

- создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления                    

в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, 

вне зависимости от места и региона проживания. 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – ФЧ) отражает образовательные потребности, 

интересы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий,                      

в которых осуществляется образовательная деятельность, объём части, формируемой участниками образовательных отношений 

составляет не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 

- рабочая программа воспитания;  

- режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО;  

- календарный план воспитательной работы. 
 

5.2. Используемые программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в соответствии с ФОП ДО 

(https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-

obrazovaniia/) и выбранных учебно-методических комплексов – парциальных, авторских образовательных программ, 

образовательных технологий, направленных на развитие детей и программ, разработанных самостоятельно участниками 

образовательных отношений.  
 

 

Перечень учебно-методических комплексов (программ), обеспечивающих реализацию образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 92 «Веснушка». 
Таблица 27 

Обязательная часть  Формируемая часть 

Наименование 

программы, используемой 

при разработке ОЧ 

Возраст детей, 

на который 

рассчитана 

программа 

Направления 

развития детей  

(образовательные 

области) 

Наименование учебно-методических комплексов, используемых 

при разработке ФЧ 

Возраст детей, 

на который 

рассчитана 

программа 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/
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Федеральная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

https://sudact.ru/law/prikaz-

minprosveshcheniia-rossii-ot-

25112022-n-

1028/federalnaia-

obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo-obrazovaniia/ 

 

 

от 2 месяцев   

до 7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Парциальная образовательная программа «Мир без опасности» И.А. 

Лыкова https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-

obrazovatelnye-programmy/461-mir-bez-opasnosty  

от 3 до 7 лет 

Комплексная интегрированная программа «Социокультурные истоки»   

И.А. Кузьмин  http://www.istoky-co.ru/main.php 

от 3 до 7 лет 

Парциальная программа  «Наследие Югры: на пути к истокам» Л.Л. 

Лашкова, П.П. Ушакова, С.А. Якоб https://metodcabinet.edu-

sites.ru/nasledie-yugry-na-puti-k-istokam  

от 5 до 7 лет 

Познавательное 

развитие 

Программа по обучению игре в шахматы детей дошкольного возраста 

«Феникс» А.В. Кузин, Н.В. Коновалов, Н.С. Скаржинский  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/494-shahmaty-dlya-doshkolnikov  

от 3 до 7 лет 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

 https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/488-

perviye-shagi    

от 1 года до 3 

лет 

Образовательная программа «Азы финансовой культуры для 

дошкольников» Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская 

от 5 до 7 лет 

Образовательная технология «Алгоритмика» с использованием 

сооднораспростнаняемой учебной среды ПиктоМир  А.Г. Кушнеренко, 

М.В. Райко, И.Б. Рогожкина 

от 5 лет и 

старше 

Речевое развитие Парциальная программа «От звука к букве» Е.В. Колесникова 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve#poyasnitelnaya-zapiska 

от 2 до 7 лет 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Авторская программа «Цветные ладошки»  И.А. Лыкова  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/496-cvetniye-ladoshki            

от 2 до 7 лет 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева  

http://borovichok42.my1.ru/dokumenty/parcialnaja_programma_ladushki.p

df      

от 2 до 7 лет 

Физическое 

развитие 

Программа «Старт» Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина https://mkdou-

26.egov66.ru/files/2014/07/старт.pdf  

от 3 до 7 лет 

 

 

 

 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/461-mir-bez-opasnosty
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/461-mir-bez-opasnosty
http://www.istoky-co.ru/main.php
https://metodcabinet.edu-sites.ru/nasledie-yugry-na-puti-k-istokam
https://metodcabinet.edu-sites.ru/nasledie-yugry-na-puti-k-istokam
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/494-shahmaty-dlya-doshkolnikov
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/494-shahmaty-dlya-doshkolnikov
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/488-perviye-shagi
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/488-perviye-shagi
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve#poyasnitelnaya-zapiska
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve#poyasnitelnaya-zapiska
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
http://borovichok42.my1.ru/dokumenty/parcialnaja_programma_ladushki.pdf
http://borovichok42.my1.ru/dokumenty/parcialnaja_programma_ladushki.pdf
https://mkdou-26.egov66.ru/files/2014/07/старт.pdf
https://mkdou-26.egov66.ru/files/2014/07/старт.pdf
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5.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, стоящими перед 

педагогами является, «… взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка». 

Возможность выполнения этой миссии обусловлено высоким педагогическим потенциалом образовательного учреждения. 

Организация работы педагогов с родителями (законными представителями) воспитанников заключается в осмысленном             

и целенаправленном взаимодействии, состоящим в обмене информации, направленной на согласование и объединение усилий             

с целью достижения общего положительного результата в образовании и развитии детей.  

В ОПДО представлена система взаимодействия с семьёй определяющая направления, формы взаимодействия. 

 
Таблица 28 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей 

Социологические обследования по определению социального статуса и микроклимата семьи, беседы 

(администрация, педагоги, специалисты), наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком, 

анкетирование, проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах 

Информирование родителей Рекламные буклеты; журнал для родителей; визитная карточка учреждения; информационные стенды;  

выставки детских работ; личные беседы; общение по телефону; индивидуальные записки; родительские 

собрания; родительский клуб; сайт организации; передача информации по электронной почте и телефону; 

фотогазеты; памятки; издательская деятельность 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное, групповое кон-

сультирование) 

Просвещение и обучение родителей Семинары-практикумы, мастер-классы: 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность — педагогическая, психологическая, медицинская, семейно-

образовательное право); приглашение специалистов,  сайт организации и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет, творческие задания, тренинги, подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении 

Совместная деятельность детского 

сада и семьи 

Работа Управляющего совет, родительских комитетов. 

Организация и проведение совместных мероприятий с активным вовлечением родителей: дни открытых 

дверей, праздников, досуги, совместная проектная деятельность, выставки совместного семейного творчества, 

семейные фотоколлажи, субботники, экскурсии, походы 
 

Важным условием взаимодействия родителей (законных представителей) воспитанников и детского сада является 

информирование родителей о ходе образовательной деятельности, осуществляемой с детьми и результатах. 
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В целях эффективного информирования, формирования представлений родительской общественности о ходе  образовательной 

деятельности в МБДОУ создан официальный сайт (https://ds92.edu-sites.ru/), на котором каждый родитель (законный 

представитель) может познакомиться с нормативно-правовыми документами, регламентирующими образовательную деятельность 

в учреждении, получить экспресс-консультацию от специалистов, узнать об интересной жизни учреждения в целом и группах                    

в частности. В МБДОУ осуществляется выпуск газеты «Дошколёнок», в которой представлены материалы о деятельности 

учреждения, материалы познавательного, просветительского, образовательного плана, созданы информационные стенды «Для пап 

и мам о жизни их ребят». 

 

Модель взаимодействия детского сада и семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий   

совет 

Родители 

(законные 

представители) 

 Учитель по 

физической 

культуре 

Учитель музыки Медицинские 

работники 

Заведующий Заместитель заведующего по УВР Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

дефектолог 

 

https://ds92.edu-sites.ru/
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Перечень дополнительных литературных источников, используемых при разработке Программы. 
 

1. Белая, К. Ю. Методика разработки программы развития дошкольного учреждения / К. Ю. Белая // Справочник Старшего воспитателя дошкольного 

учреждения. – 2007. - № 5 ноябрь. - С.4-16  

2. Биличенко, Г. Г. Создание ДОУ с приоритетным направлением развития. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 160 с. 

3. Волкова, В. А., Соколова, Н. Б. Воспитательная система ДОУ. М.: ТЦ Сфера, 2007. – 128 с. – (Приложение к журналу «Управление ДОУ»). 

4. Волобуева, Л. М. Структура управления дошкольным образовательным учреждением / Л. М. Волобуева // Научно-практический журнал «Управление 

ДОУ». -  2004.- №1 (13). – С. 8-15 

5.  Крюкова, В. В. Комплексно-тематическое планирование в ДОУ / В. В. Крюкова // Научно-практический журнал «Управление ДОУ». -  2008.- № 8. – С. 

8-24  

6. Кузьмин, С. В. Программный подход в управлении качеством дошкольного образования (опыт разработки, реализации и экспертизы образовательной 

программы ДОУ). – М.: Обруч, 2010. – 128 с. 

7. Лосев, П. Н. Управление методической работой в современном ДОУ, - М.: ТЦ Сфера, 2005. – 160 с. (Приложение к журналу «Управление ДОУ»). 

8. Майер, А. А. Управление инновационными процессами в ДОУ: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. –128 с. – (Приложение к журналу 

«Управление ДОУ»). 

9. Маркова, Л. С. Программа развития дошкольного образовательного учреждения: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2002. - 80 с. 

10. Маханева, М. Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников (методические рекомендации) /М. Д. Маханева // Научно-практический 

журнал «Управление ДОУ». – 2005. - № 1. – С. 55-67 

11. Маханева, М. Д. Управление развитием ДОУ: Проблемы, планирование, перспективы. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 128 с. – (Приложение к журналу 

«Управление ДОУ»). 

12. Микляева, Н. В. Программа развития и образовательная программа ДОУ: технология составления, концепция / Н. В. Микляева. – 3-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2007. – 144 с. – (Дошкольное воспитание и развитие). 

13. Микляева, Н. В. Технологии разработки образовательной программы ДОУ. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. 

14.  Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ / Колл. Авт. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 128 с. – (Приложение к журналу «Управление 

ДОУ»). 

15. Нормативные и правовые материалы. «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требованийк структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России № 665 от 23.11.2009 г.» / Научно-практический журнал 

«Управление ДОУ». – 2010. - № 3(61). – С.51-63. 

16. Паршукова, И. Л. Образовательная программа как условие эффективности деятельности ДОУ/ И. Л. Паршукова // Научно-практический журнал 

«Управление ДОУ». -  2008.- №7 (49). – С. 8-13. 

17. Скоролупова О. А. образовательная программа дошкольного образовательного учреждения. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 88 с. 

18. Солодянкина, О. В. Система планирования в дошкольном учреждении; Методическое пособие. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 92 с. 

19.  Туркина, Н. И. Организация методической работы на диагностической основе. – Мурманск, 2001 г. 

20. Урмина, И. А. Инновационная деятельность в ДОУ: программ.-метод. обеспечение: пособие для рук. И адм. работников / И.А. Урмина,  

Т.А. Данилина. – М.: Линка-пресс,  2009. – 320 с. 
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Перечень литературных источников по инклюзивному образованию: 

1. Аксенова Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями // Специальная педагогика. — М., 2001.  

2. Архипова Е. Ф. Стертая дизартрия у детей: Учеб.пособие для студентов вузов. — М., 2006.  

3. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П. и др. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — 

СПб., 2001.  

4. Лебединская К. С., Никольская О. С., Баенская Е. Р. и др. Дети с нарушениями общения: Ранний детский аутизм. — М., 1989.  

5. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста. — СПб., — 2008.  

6. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: Программа дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта. — М., 2003.  

7. Жигорева М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая помощь. — М., 2008.  

8. Забрамная С. Д., Исаева Т. Н. Изучаем обучая. Рекомендации по изучению детей с тяжелой умственной отсталостью. — М., 2002.  

9. Забрамная С. Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования детей в медико-педагогических комиссиях. — М., 1985.  

10. Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей: Учебник для студ. дефектол. фак-тов педвузов и ун- тов. — 2-е 

изд. — М., 1995. — 112 с.  

11. Ипполитова М. В., Бабенкова Р. Д., Мастюкова Е. М. Воспитание детей с церебральным параличом в семье: Книга для родителей. — М., 1993.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


