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1.Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Общие сведения
Полное  наименование  учреждения:  Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение  «Алханайская средняя общеобразовательная школа». 
Официальное сокращенное наименование учреждения: МАОУ  «Алханайская СОШ».
Тип образовательной организации:  образовательное учреждение. Юридический адрес: 
68700, Забайкальский край, Дульдургинский район, село Алханай, Далаева, 15

Образовательная  программа  дошкольного  образования  (далее  Программа) 
Муниципального автономного о б щ е образовательного учреждения «Алханайская СОШ 
(далее ДОУ) – это нормативно- управленческий документ, определяющий содержание и 
организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.

Программа носит открытый характер.  Она задает  основополагающие принципы, 
цели и задачи воспитания, создавая простор для творческого использования различных 
педагогических технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с воспитанником педагог 
выступает  как  проводник  общечеловеческого  и  собственного,  личного  опыта 
гуманистического отношения к людям. Ему представлено право выбора тех или иных 
способов  решения  педагогических  задач,  создания  конкретных  условий  воспитания  и 
развития детей.

Нормативной базой для составления Программы являются:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013  г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного 
стандарта дошкольного образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. №1028 «Об утверждении 
федеральной образовательной программы дошкольного образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 31 июня 2020 г.  № 373 «Об утверждении 
Порядка  организации  и  осуществления образовательной  деятельности  по  основным 
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного 
образования»;

- «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и 
обучения, отдыха оздоровления детей и молодёжи» (утверждены постановлением 
Главного  государственного  врача  Российской  Федерации  от  28.09.2020  г.  №  28  «  Об 
утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20»;

- Устав ДОУ.
Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО с 

учетом Федеральной образовательной программы дошкольного образования. Программа 
включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный и одним из 

основных компонентов Программы является федеральная рабочая программа воспитания.
Объем  обязательной  части  Программы  составляет  не  менее  60%  от  ее  общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены  выбранные  участниками  образовательных  отношений  программы, 
направленные  на  развитие  детей  в  образовательных  областях,  видах  деятельности  и 
культурных практиках (парциальные  образовательные  программы),  отобранные  с  
учетом  приоритетных

направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений 
развития и ориентированные на потребность детей и их родителей.

Парциальные программы:
- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет

«Наш дом - природа» автор Н.А. Рыжова. Используется воспитателями в рамках реализации 
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образовательной области «Художественно-эстетическое развитие.
- «Барбаадай» (ознакомление с бурятскими традициями) на основе программ 

Д.Могоева и Г.Р. Дугаржаповой, Л.Б. Загдаевой.

Основная образовательная программа Муниципального автономного 
образовательного учреждения «Алханайская СОШ обеспечивает разностороннее развитие 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, а 
также с учетом сложившихся в дошкольном образовательном учреждении культурно-
образовательных  традиций.  Программа  обеспечивает  достижение  воспитанниками 
готовности к школе.

Предметом деятельности детского сада является предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного образования.

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

Цели и задачи реализации Программы
(соответствуют п.п.1.5., 1.6. ФГОС ДО и ФОП стр.7 п.14.1., 14.2.)

Принципы и подходы к формированию Программы
(опора на п. 1.4. ФГОС ДО с дополнениями, ФОП стр.8. п.14.3.)

1.2. Планируемые результаты освоения программы

Планируемые  результаты  освоения  Программы  в  каждой  возрастной  группе, 
конкретизирующие требования ФГОС к целевым ориентирам по ФОП стр.5-17 п.15

Перечень  оценочных  материалов  (педагогическая  диагностика  индивидуального 
развития детей), с указанием методов и источников диагностики, ее авторов по каждому 
направлению развития детей в соответствии с ФГОС ДО и требованиями ФОП стр.17-20 
п.16

Характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного  возраста  всех  групп,  функционирующих  в  ДОУ  в 
соответствии с Уставом
Общие требования к приему воспитанников в ДОУ определяются законодательством 

Российской Федерации и законодательством Забайкальского края.
В  ДОУ  принимаются  дети  от  1,5  до  7  –  ми  лет  включительно.  Контингент 

воспитанников  формируется  в  соответствии с  их  возрастом и  видом  дошкольного 
образовательного учреждения.

Количество групп в ДОУ определяется Учредителем, исходя из их наполняемости.
Наполняемость в группах соответствует санитарным правилам.

Ранний возраст (  от  одного  года  до  трех лет).  Основная  характеристика  детей 
раннего возраста – ситуативность. Ребенок может думать, чувствовать, делать только то, 
что видит здесь и сейчас. В данном возрасте важен режим дня, ритм повседневной жизни. 
Основным условием успешного развития является обеспечение двигательной активности 
ребенка. Активность проявляется в контексте определенной предметной ситуации, где 
важен характер совместной деятельности со взрослым. Взрослый интересен ребенку как 
человек, который раскрывает логику и способы употребления предметов, окружающих 
его.

Именно  предметная  деятельность,  связанная  с  усвоением  общественно-выработанных 
способов употребления предметов, оказывает влияние на развитие интеллекта в раннем 
возрасте определяет развитие сенсорных процессов, связанных с действием обследования 
предметов и построения на их основе целостных образов, а также формирование первых 
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обобщений в виде сенсорных эталонов, цвета, формы, величины. Важно учитывать, что 
ребенок обучается  только тому,  что  затрагивает  его  эмоциональную сферу.  На основе 
сенсорного развития формируется план образов и представлений, что позволяет ребенку 
преодолеть  ситуативность  мышления  и  поведения.  В  данный период  закладываются 
основы успешного  общения со  сверстниками,  инициативность,  чувство  доверия  к 
сверстнику.  Основным  достижением  возраста  является самосознание,  положительная 
самооценка, первые целостные формы поведения в виде результативных действий. 
Ребенок  определяет  себя как  субъект  собственных действий  («Я  сам»).  Важна 
психологическая потребность в самостоятельности.

Дошкольный возраст (от трех до семи лет). Центральной линий психического 
развития ребенка дошкольного возраста является формирование произвольности 

психических процессов и поведения, формирование регуляторных основ психики. В 
дошкольном возрасте закладываются основы успешной социализации, коммуникации, 

основы развития личности. Ведущим познавательным процессом в дошкольном возрасте 
является память и воображение. Мышление ребенка опирается на способность 

оперировать образами и представлениями, которые есть в памяти. За счет 
возможностей образного мышления, ребенок может представлять и 
думать о том, чего нет здесь и сейчас, преодолевается ситуативность. Все виды 

деятельности ребенка, включая игру, рисование, конструирование, лепку представляют
собой формы наглядного моделирования действительности. В 

продуктивных видах деятельности ребёнок ребенок моделирует предметы и явления 
окружающего мира, что способствует формированию первой целостной картины 

мира, схематического мышления элементов логического мышления и творческих 
способностей. Ребенок познает мир человеческих отношений, моделируя их в игровой 

форме. В условиях игры регуляторные возможности психики ребенка возрастают в разы, 
так как в любой роли, отображающей социальные функции человека в обществе, скрыты 

ряд правил, которым ребенок начинает подчинять свое поведение. Формируется 
периферия самосознания. Ребенок накапливает представления о своих умениях и 

навыках. Ведущими психологическими потребностями, определяющими успешное 
развитие личности, является потребность в самовыражении (ребенок отвечает на вопрос 

«что я умею, что я могу») и потребность в самоутверждении, предполагающей 
желание ребенка соответствовать нормам и правилам, ожиданиям взрослых («желание 
быть «хорошим»). Данный возраст является крайне благоприятным для формирования 

нравственных норм и правил, формирования альтруистических потребностей и про 
социальных форм поведения. Важно сформировать у ребенка положительное отношение 

к нормам щедрости, честности, справедливого распределения. В этом возрасте 
закладываются основы личностной, гендерной, гражданской и

этнической  идентичности. Познавательный интерес, 
любознательность, креативность можно рассматривать как системные качества, 

определяющие потенциал умственных способностей и развития личности ребенка 
дошкольного возраста. Коммуникативная компетентность в общении со взрослыми и 
сверстниками определяется способностью выстраивать  коммуникацию адекватную 

ситуации, то есть . ребенок может проявлять гибкость, инициативность, интерес, 
чувствительность в ситуации познавательного, делового, личностного общения. Итогом
развития личности выступает иерархия мотивов и произвольная регуляция поведения.

Социально значимые мотивы («надо») могут управлять личными мотивами («хочу»), 
ребенок может принимать сложные инструкции взрослого, действовать согласно 
правилам  и  реализовывать  целостные  формы поведения.  Способность  к  произвольной 
регуляции  поведения,  высокая  любознательность  и  умение  действовать  по  правилу 
определяет успешность обучения в школе.

Исходя  из  того,  что  в  дошкольном  возрасте  закладываются  основы  первичной 
картины мира, формируются социальные переживания, определяющие отношения 
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ребенка  к  разным видам человеческой  деятельности, к  миру  людей  и  к  самому себе, 
особую  важность  приобретает  формирование  представлений  и  положительного 
отношения  к  правилам  безопасности  жизнедеятельности  и  здорового  образа  жизни. 
Также,  в  современном социальном контексте,  необходимо  уделять  внимание аспектам 
финансовой,  экологической,  информационной  осведомленности  у  детей  дошкольного 
возраста.

1.3. Перечень  оценочных  материалов  (педагогическая  диагностика 
индивидуального развития детей), с указанием методов и источников диагностики, 
ее

авторов по каждому направлению развития детей в соответствии с ФГОС ДО 
и требованиями ФОП ДО

В рамках реализации данной Программы педагоги  обязаны анализировать 
индивидуальное развитие обучающихся в форме педагогической диагностики 
для:

- индивидуализации  образования,  которая  предполагает  поддержку  ребенка, 
построение  его  индивидуальной  траектории,  а  также  включающая  при  необходимости 
коррекцию развития обучающихся в условиях профессиональной компетенции педагогов;

- оптимизация работы с группой детей.
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  проводится  в  виде  мониторинга,  что  предполагает 
непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация 
данных проводится на начало и конец учебного года.

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 
в спонтанной и специально организованной деятельности.

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе:

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  разрешения 
конфликтов и пр.);

- игровой деятельности;
- познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей, 

познавательной активности);
- проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 
свою деятельность);

- художественной деятельности;
- физического развития.
Результаты наблюдения  могут  быть  дополнены беседами с  детьми в  свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному 
виду  деятельности,  уточнить  знания  о  предметах  и  явлениях  окружающей 
действительности и другое.

Педагогическая  диагностика  не  предполагает  специально  созданных  для  её 
проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 
переутомлению  детей.  Также  педагогическая  диагностика  не  предполагает  жестких 
временных  рамок,  т.к.  это  противоречит  сути  мониторинга,  возрастным особенностям 
обучающихся, а также содержания ФГОС ДО.
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Пособия,  используемые  для  проведения  педагогической  диагностики 
индивидуального развития детей при реализации Программы:

- Н.В.Верещагина:  «Диагностика  педагогического  процесса  в  первой  младшей 
группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в 
соответствии с ФГОС.

- Н.В.Верещагина:  «Диагностика  педагогического  процесса  во  второй  младшей 
группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в 
соответствии с ФГОС.

- Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 
до 5 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС.

- Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 
до 6 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС.

- Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в подготовительной к 
школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации.

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 
мотивирующую  активную творческую деятельность обучающихся, осознанно и 
целенаправленно проектирует образовательный процесс.

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 
материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ 
по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные хар 
актеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 
деятельность ю детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой 
деятельностью).

При  необходимости  используется  психологическая  диагностика  развития  детей 
(выявление  и  изучение  индивидуально-психологических  особенностей  детей,  причин 
возникновения трудностей в освоении образовательной программы),  которую проводят 
квалифицированные  специалисты (педагоги  психологи,  психологи).  Участие  ребёнка  в 
психологической  диагностике  допускается  только  с  согласия  его  родителей  (законных 
представителей).  Результаты  психологической  диагностики  могут  использоваться  для 
решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 
помощи.

1.4. Специфика социокультурных, национальных, региональных и 
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность.

Содержание социокультурных, национальных, региональных условий образования 
обусловлено  природным,  культурно-историческим,  социально-экономическим 
своеобразием Забайкальского края, Агинского Бурятского округа, родного села.

Детский сад расположен  в непосредственной близости от лесной зоны, луга, реки, 
что благоприятно влияет на дыхательную систему и двигательную активность ребенка. 
Территория  учреждения  благоустроена  и  хорошо  озеленена:  оформлены  клумбы, 
цветники, аллеи насаждений.

С  учетом  особенностей  климата,  природных  условий  сельской  местности, 
близлежащих  водоемов,  лесной  зоны,  благоприятного  состояния  
экологическойобстановки,  состояния  здоровья  детей,  проводятся  оздоровительные 
мероприятия, организация режимных моментов, прогулки.



8

 Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 
особенностями  родного  села,  воспитание  любви  к  родной  природе,  через  экосистемы 
местности.

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Приоритетное  направление  детского  сада  –  этнокультурное  воспитание  и 

физическое развитие детей.
Этнокультурное воспитание

В России проживает 193 народа, говорящих на более чем на 270 языках и 
диалектах.  Этнокультурное многообразие России – ее конкурентное глобальное 
преимущество, ее сила  и  самобытность.  Язык,  культура,  традиции,  искусство, 
традиционные промыслы – все это главные отличительные черты, которые определяют 
народ. Утрата даже одного из этих компонентов влечет к изменению и даже исчезновению 
других и, в конечном счете, может  оказаться критической для выживания и сохранения 
целого этноса. Сохранение культурного наследия народов — это задача, которая имеет не 
только отвлечённую научную значимость,  но и является важнейшим аспектом дела 
культурного развития. Для того, чтобы сохранить родной язык и культуру, знания должны 
передаваться от поколения к поколению. Но к сожалению, бурятская семья не справляется 
со своей задачей сохранения и передачи культуры и языка народа. Мы все чаще встречаем 
семьи,  где  не  разговаривают  на  родном  языке,  детей,  которые  на  знают  названия 
бурятских  праздников,  игр,  но  при  этом  могут  объяснить,  что  такое  Хэллоуин  или 
майнкрафт.

В ходе процессов глобализации происходит стремительное стирание национальной 
идентичности. Становится очевидным, что стала востребованной задача воспитания у 
детей  основ  этнического  сознания,  позитивного  отношения  к  своему  этносу,  языку  с 
самого  маленького  возраста.  Изучение  языка,  фольклора,  народных  игр,  праздников, 
традиций  способствуют  успешному  приобщению  новых  поколений  к  национальной 
культуре,  утверждают  в  качестве  приоритетных  ценностей,  помогают  определить 
отношение к вечному и природному миру, к другим людям и к самому себе.

Дошкольный возраст характеризуется интенсивным вхождением в социальный 
мир,  формированием у детей начальных представлений о себе и обществе, 
чувствительностью и

любознательностью.  Поэтому  этот  период  очень  благоприятен  для  формирования 
этнокультурной  осведомленности.  Поэтому  к  главным  компонентам  формирования 
этнокультурной компетентности является создание условий для:

- целостного развития личности ребенка  через  приобщение его  к  традиционной 
народной культуре;

- воспитания и уважения к культуре межнационального общения, толерантности, 
умения  взаимодействовать  с  окружающим  миром,  а  также  создание  педагогических 
условий формирования этнокультурных компетенций у детей дошкольного возраста.

Целью этнокультурного воспитания в дошкольном возрасте является:
- приобщение детей к культуре своего народа;
- развитие национального самосознания;
- воспитание доброжелательного отношения к представителям разных этнических

групп;
- развитие устойчивого интереса к познанию и принятию иных культурных

национальных ценностей.
Формы работы по этнокультурному воспитанию:
- Создание этнокультурной предметно-развивающей среды на территории ДОУ.
Этнокультурная предметно-развивающая среда на территории ДОУ представляет 

собой  совокупность  следующих  формирующих  сред  этнокультурной  направленности: 
музейно  историческую  среду,  игровую  среду,  использование  в  воспитательно- 
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образовательном  процессе  ДОУ  потенциалов  которых  способствует  обогащению 
этнокультурного опыта всех участников образовательных отношений.

- Театрализованная  игровая  деятельность  с  применением  вязанных  игрушек 
этнического содержания.

Применение вязаных игрушек с символикой бурятского народа (элементы 
народного костюма, элементы быта семьи бурят: юрта, очаг, коновязь и др.) способствуют 
знакомству детей со словами бурятского языка,  обозначающими те предметы, которые 
отображает  игрушка,  участие  с  игрушками  в  театральных  постановках  для  детей  и 
родителей.

Почему именно вязаные игрушки?
Поскольку тактильно приятны детям разного возраста (от раннего до дошкольного 

возраста),  менее затратно их изготовление, возможность многогранного использования, 
например, мы обвязываем атрибуты подвижных игр, рукотворная игрушка всегда 
являлась частью народной традиции и т.д.

Физическое развитие
Формирование  ценности  здорового  образа  жизни,  повышение  общего  уровня 

здоровья российских граждан и, в первую очередь, подрастающего поколения являются в 
настоящее время одним из главных национальных приоритетов Российской Федерации.

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 
2020  года,  утвержденная распоряжением  Правительства Российской Федерации от 7 
августа 2009 г. № 1101- р, определила основной государственный курс в области развития 
физической  культуры и спорта: создание условий, обеспечивающих возможность для 
населения страны (прежде всего - для детей и молодёжи) вести здоровый образ жизни и 
систематически заниматься физической культурой и спортом.

Одним из важнейших направлений развития и оздоровления детей дошкольного 
возраста  является  грамотная  организация  здоровьесберегающего  педагогического 
процесса,  соответствующего  возрастным  и  индивидуальным  возможностям  детей, 
использующего  адекватные  технологии  развития  и  воспитания  и  способствующего 
усвоению воспитанниками ценностей здоровья и здорового образа жизни.

В  нашем  дошкольном  учреждении  охрана  здоровья  ребёнка  опирается  на  его 
развитие. Педагогическим коллективом накоплен богатый опыт работы по физическому 
развитию и оздоровлению дошкольников. Но жизнь не стоит на месте, модернизируется

система дошкольного образования. Поэтому возникает необходимость оптимизировать 
уже сложившуюся систему физкультурно-оздоровительной работы ДОУ.

Для  достижения  целей  и  задач,  определённых  в  стратегических  документах, 
необходима модернизация всей системы физического воспитания в России, в том числе 
совершенствование и расширение её материально-технической физкультурно-спортивной 
базы (образовательных организаций в том числе).

Среда,  в  которой  воспитываются  наши  дети,  имеет  первостепенное  значение. 
Поэтому, на наш взгляд,  важно окружить ребенка условиями для максимально полной 
реализации его разнообразных возможностей и развития, в том числе и физического.

Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе 
парциальных программ:

Программа «Барбаадай» (ознакомление с бурятскими традициями) на основе 
программ Д. Могоева и и Г.Р. Дугаржаповой, Л.Б. Загдаевой

Планируемые результаты:
- знание обычаев и традиций бурятского народа;
- развитие коммуникативных навыков.
Парциальная программа «Наш дом - природа» автор Н.А.Рыжова

Планируемые результаты:
 Предполагается получить результаты в области воспитания и обучения, а значит, развития 
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ребенка: воспитание эмоционального, бережного отношения к объектам окружающего 
мира, умения видеть красоту окружающего мира, формирование представлений о неко-
торых природных объектах, явлениях, закономерностях; привитие навыков экологически 
грамотного поведения в природе и в быту; умения прогнозировать свои действия по 
отношению к окружающей среде; желания предпринимать определенные действия по ее 
сохранению и улучшению.

2.Содержательный раздел
2.1. Задачи и содержание образования (обучения и 

воспитания) по образовательным областям
Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по 5 образовательным 

областям в ракурсе всех возрастных групп с перечнем необходимых для воспитательно - 
образовательного процесса методических пособий) в соответствии с ФОП стр.22 – 131 п. 
17-22.8

В  каждой  образовательной  области  сформулированы  задачи,  содержание 
образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной 
группе детей в возрасте от трех до семи лет, а также результаты, которые могут быть 
достигнуты детьми при целенаправленной систематической работе с ними.

Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах:
Принцип учёта ведущей деятельности:  Программа реализуется в  контексте всех 

перечисленных в ФГОС ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую

деятельность для каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального 
общения  со  взрослым  до  предметной  (предметно  -  манипулятивной)  и  игровой 
деятельности;

Принцип  учета  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей:  Программа 
учитывает возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного 
возраста,  предусматривает  возможность  и  механизмы  разработки  индивидуальных 
траекторий  развития  и  образования  детей  с  особыми  возможностями,  способностями, 
потребностями и интересами;

Принцип амплификации детского развития как направленного процесса 
обогащения и развертывания содержания видов детской деятельности, а также 

общения детей с взрослыми и сверстниками, соответствующего возрастным задачам 
дошкольного возраста;

Принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса 
образования, направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим 
подходом к отбору содержания и организации воспитания и обучения через обогащение 
содержания и форм детской деятельности;

Принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах 
дошкольного  детства  и  при  переходе  на  уровень  начального  общего  образования: 
Программа реализует данный принцип при построении содержания обучения и 
воспитания  относительно уровня начального школьного образования, а также при 
построении единого  пространства  развития  ребенка  образовательной  организации  и 
семьи;

Принцип  сотрудничества  с  семьей:  реализация  Программы  предусматривает 
оказание  психолого-педагогической,  методической  помощи  и  поддержки  родителям 
(законным  представителям)  детей  раннего  и  дошкольного  возраста,  построение 
продуктивного  взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями)  с  целью 
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создания единого/общего пространства развития ребенка;
Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается  использование  педагогических  технологий,  которые  могут  нанести  вред 
физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному 
благополучию.

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ФОП 
стр.131 п.23 – 23.12

Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы педагог 
определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 
возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 
потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога 
практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 
образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей.

Согласно  ФГОС ДО педагог  может  использовать  различные  формы реализации 
Федеральной программы в соответствии с  видом детской деятельности и возрастными 
особенностями детей:

В раннем возрасте:
- предметная деятельность (орудийно- предметные действия ест ложкой, пьет из 

кружки и другое);
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие);
- ситуативно-деловое общение со взрослыми и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого;
- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры);
- игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с 

дидактическими игрушками);
- речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь);

- изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 
крупного строительного материала;

- самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 
подметает веником, поливает цветы из лейки и другое);

- музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально- 
ритмические движения).

В дошкольном возрасте:
- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);
- общение со взрослыми (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуавтино-деловое);
- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь);
- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;
- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование 

из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка;
- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие);
- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд);
- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик (в соответствии с ФОП п.24- 24.22 стр.135-139)
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Особенности образовательной деятельности разных видов включает:
- Образовательную деятельность, осуществляемую в процесс организации 

различных видов детской деятельности;
- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;
- Самостоятельную деятельность детей;
- Взаимодействие с семьями детей по реализации ОП.
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,  режиссёрские,  театрализованные,  игры с  правилами,  музыкальные  и  другое), 
самостоятельная  изобразительная  деятельность  по  выбору  детей,  самостоятельная 
познавательно -исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое).

Организуя  различные  виды  деятельности,  педагог  учитывает  опыт  ребёнка,  его 
субъектные  проявления  (самостоятельность,  творчество  при  выборе  содержания 
деятельности  и  способов  его  реализации,  стремление  к  сотрудничеству  с  детьми, 
инициативность  и  желание  заниматься  определенным  видом  деятельности).  Эту 
информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 
ходе  проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 
организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 
организации  педагог  создаёт  условия  для  свободного  выбора  детьми  деятельности, 
оборудования,  участников  совместной деятельности,  принятия  детьми  решений, 
выражения  своих чувств  и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 
самостоятельность, устанавливает правила  взаимодействия  детей.  Педагог  использует 
образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 
обучения и развития детей.

Все  виды  деятельности  взаимосвязаны  между  собой,  часть  из  них  органично 
включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно

-исследовательская).  Это  обеспечивает  возможность  их  интеграции  в  процессе 
образовательной деятельности.

Особенности образовательной деятельности разных культурных практик
Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют  социальные  и  практические  компоненты  содержания  образования, 
способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 
взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, 
что  они  ориентированы  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества, 
активности  и  инициативности  в  разных  видах  деятельности,  обеспечивают  их 
продуктивность.
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К  культурным  практикам  относят  игровую,  продуктивную,  познавательно- 
исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы.

Культурные  практики  предоставляют  ребёнку  возможность  проявить  свою 
субъектность с разных сторон, что,  в свою очередь, способствует становлению разных 
видов детских инициатив:

- В игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 
инициатива);

- В продуктивной ‒ созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания);
- В  познавательно  -исследовательской  практике  ‒  как  субъект  исследования 

(познавательная инициатива);
- Коммуникативной  практике  ‒  как  партнер  по  взаимодействию  и  собеседник 

(коммуникативная инициатива);
- Чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных  практик  детей  дошкольного  возраста  (игровой,  познавательно  - 
исследовательской, продуктивной деятельности).

Тематику  культурных  практик  педагогу  помогают  определить  детские  вопросы, 
проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 
значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое.

В  процессе  культурных  практик  педагог  создаёт  атмосферу  свободы  выбора, 
творческого обмена и самовыражения,  сотрудничества взрослого и детей.  Организация 
культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей.

Программа базируется на специфических для дошкольника культурных практиках 
и  осуществлении  культурологического  подхода  к  формированию  личности  ребёнка. 
Культурные  практики  –  привычные  для  ребёнка  виды  самостоятельной  деятельности, 
основанные на его текущих и перспективных интересах; апробация новых форм, способов 
деятельности  и  поведения,  утверждение  своих  сил  и  удовлетворение  потребностей.  В 
результате культурных практик ребёнок приобретает уникальный индивидуальный опыт, 
обеспечивающий его самореализацию.

Культурные практики детской деятельности включают освоение культурных норм, 
способов действий, развитие творческого потенциала обучающихся. Культурные 
практики дают возможность получать собственный опыт как результат манипуляций или 
целенаправленной  деятельности,  а  также  проверить  истины,  переданные  взрослыми. 
Поэтому важна интеграция различных видов практик,  которая расширяет возможности 
ребенка в различных образовательных областях и выступает содержанием и условиями 
формирования личностных качеств дошкольника.

Ключевые позиции, определяющие содержание культурных практик:
- Получение опыта игровой деятельности как результат и способ познания мира;
- Освоение детьми социокультурных норм поведения, деятельности,
- Отношений как способ интеграции в ближайшем социуме;
- Приобретение опыта исследовательской деятельности и познавательных действий 

как способа преобразования окружающего мира.
Культурные  практики  должны  быть  обеспечены  созданием  условий,  которые 

позволят детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 
практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать и 
преобразовывать.

Организуемые разнообразные культурные практики, ориентированы на проявление 
детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  культурных 
практиках  воспитателем  создаётся  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер.

Культурные практики:
- Досуг
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- Музыкально- театральная и литературная гостиная
- Праздники и развлечения
- Творческая мастерская
- Концерт
- Проекты
-Тематические недели и др.
2.4. Способы и направления детской инициативы (в соответствии с ФОП п.25- 

25.8 стр. 139-142)
Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 
Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 
танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 
такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность 
в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения.

Наиболее  благоприятными  отрезками  времени  для  организации  свободной 
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в дошкольное 
учреждение и вторая половина дня.

Любая деятельность ребёнка может протекать в форме самостоятельной 
инициативной деятельности, например:

- Самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;
- Свободные сюжетно -ролевые, театрализованные, режиссёрские игры;
- Игры – импровизации и музыкальные игры;
- Речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;
- Логические игры, развивающие игры математического содержания;
- Самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- Самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;
- Самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений.

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия:
- 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 ДОУ, используя приёмы 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 приёмы можно использовать, чтобы проверить качество своего 
результата;

- 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 
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обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 
приёмы 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, подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества через использование приёмов похвалы, одобрения, 
восхищения.

Для  поддержки  детской  инициативы  педагогу  рекомендуется  использовать  ряд 
способов и приёмов.

- Не следует сразу помогать ребёнку,  если он испытывает затруднения решения 
задачи,  важно побуждать  его  к  самостоятельному решению,  подбадривать  и  поощрять 
попытки  найти  решение.  В  случае  необходимости  оказания  помощи  ребёнку,  педагог 
сначала  стремится  к  её  минимизации:  лучше  дать  совет,  задать  наводящие  вопросы, 
активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.

- У  ребёнка  всегда  должна  быть  возможность  самостоятельного  решения 
поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 
одной задачи,  поощряет  активность  детей  в  поиске,  принимает  любые предположения 
детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а 
также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 
одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 
самостоятельных, инициативных действий.

- Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 
кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 
становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание 
ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать 
стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 
мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, 
вселять уверенность в своих силах.

- Педагог  может  акцентировать  внимание  на  освоении ребёнком универсальных 
умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 
поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, 
осуществить  свой  замысел,  оценить  полученный  результат  с  позиции  цели.  Задача 
развития  данных  умений  ставится  педагогом  в  разных  видах  деятельности.  Педагог 
использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой 
замысел: опорные схемы, наглядные модели, операционные карты.

- Создание  творческих  ситуаций  в  игровой,  музыкальной,  изобразительной 
деятельности  и  театрализации,  в  ручном  труде  также  способствует  развитию 
самостоятельности  у  детей.  Сочетание  увлекательной  творческой  деятельности  и 
необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его 
желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения.

- Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 
поддержку  инициативности  ребёнка.  В  пространстве  группы  появляются  предметы, 
побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 
игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 
починке, зашифрованные записи, посылки, письма -схемы, новые таинственные книги и 
прочее.  Разгадывая  загадки,  заключенные  в  таких  предметах,  дети  учатся  рассуждать, 
анализировать,  отстаивать  свою  точку  зрения,  строить  предположения,  испытывают 
радость открытия и познания.

2.5. Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями 
обучающихся (в соответствии с ФОП п.26-26.11 стр.143- 146)

В основе взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи лежит 
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сотрудничество  педагогов и родителей,  которое предполагает равенство  позиций 
партнеров,  уважительное отношение  взаимодействующих  сторон,  учет  индивидуальных 
возможностей и потребностей каждой семьи.

Каждый воспитатель ежегодно разрабатывает план мероприятий на учебный 
период,  в  которых  родители  представляются  как  активные  участники.  В  части, 
формируемой  участниками  образовательных  отношений,  большая  роль  отводится 
родителям (законным представителям).

Взаимодействие с семьёй строится по принципу активного вовлечения родителей в 
жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи, 
формирование представлений об основных целях и задачах воспитания детей 
дошкольного возраста, роли духовного, нравственно -патриотического воспитания детей.

2.6. Направления и задачи,  содержание коррекционно-развивающей работы 
(ФОП п.27-27.10 стр. 146-148)

Коррекционно-развивающая работа в структуре педагогического процесса создаёт 
предпосылки для его более успешного осуществления. Коррекционно- развивающая 
работа (далее - КРР) направлена на:

- Обеспечение  коррекции  нарушений  развития  различных  категорий  детей  с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  оказание  им  квалифицированной  помощи  в 
освоении ОП

- Освоение  детьми  с  ОВЗ  программы,  их  разносторонне  развитие  с  учётом 
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и  особых  образовательных  потребностей, 
социальной адаптации.

КРР  представляет  собой  комплекс  мер  по  психолого-педагогическому 
сопровождению  обучающихся,  включающий  психолого-педагогическое  обследование, 
проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих занятий, а также 
мониторинг  динамики  их  развития.  КРР  в  ДОУ  осуществляют  педагоги,  другие 
квалифицированные специалисты.

ДОУ  имеет  право  и  возможность  разработать  программу  коррекционно- 
развивающей работы (далее - Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая может 
включать:

-план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий;
-рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп,  имеющих 

различные Программы и стартовые условия освоения Программы.
-методический  инструментарий  для  реализации  диагностических,  коррекционно- 

развивающих и просветительских задач Программы КРР.
Направления,  задачи  и  содержание  коррекционно-развивающей  работы.  КРР 

объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, 
включающий  психолого-педагогическое  обследование,  проведение индивидуальных 
и  групповых коррекционно-развивающих занятий,  а также мониторинг динамики их 
развития.

КРР в ДОУ «осуществляют педагоги, педагог-психолог, учитель -логопед и другие 
квалифицированные специалисты.

ДОУ имеет право разработать программу коррекционно-развивающей работы 
(далее – Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая может включать в себя:

- План диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий;
- Рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

различные образовательные потребности и стартовые условия освоения программы.
- Методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно- 

развивающих и просветительских задач программы КРР.
Задачи КРР:
- Определение  особых  (индивидуальных)  образовательных  потребностей 
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обучающихся, в том числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОУ;
- Своевременное  выявление  обучающихся  с  трудностями  адаптации, 

обусловленными различными причинами;
- Осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учётом особенностей психического и (или) физического 
развития,  индивидуальных  возможностей  и  потребностей  (в  соответствии  с 
рекомендациями  психолого-педагогической  комиссии  (ППк)  или  психолого- 
педагогического консилиума образовательной организации (ППк);

- Оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 
психолого- педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей 
дошкольного возраста;

- Содействие поиску и отбору одарённых обучающихся, их творческому развитию;
- Выявление  детей  с  проблемами  развития  эмоциональной  и  интеллектуальной 

сферы;
- Реализация  комплекса  индивидуально  ориентированных  мер  по  ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения.
Коррекционно-развивающая работа организуется:
- По обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);
- На основании результатов психологической диагностики;
- На основании рекомендаций ППк.

2.7. Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне ДОУ
Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  обучающегося 

определяется с учетом его Программы на основе рекомендаций ППк ДОУ.
Согласно ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и Распоряжения от

28  декабря  2020  г.  N  Р-193  «Система  функционирования  психологических  служб  в 
общеобразовательных  организациях  (Методические  рекомендации)»  определяются 
нижеследующие категории целевых групп обучающихся для оказания им адресной

психологической  помощи  и  включения  их  в  программы  психолого-педагогического 
сопровождения.

1.Норматипичные дети с нормативным кризисом развития.
2. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями:
- с OB3 и/или инвалидностью, получившие статус в установленном порядке;
- обучающиеся  по  индивидуальному  учебному  плану/учебному  расписанию  на 

основании медицинского заключения (ЧБД);
- обучающиеся,  испытывающие  трудности  в  освоении  основных 

общеобразовательных  программ,  развитии,  социальной  адаптации;  -  одаренные 
обучающиеся.

3. Дети  и/или  семьи,  находящиеся  в  трудной  жизненной  ситуации,  признанные 
таковыми в нормативно установленном порядке.

4. Дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 
беспризорные,  склонные  к  бродяжничеству),  признанные  таковыми  в  нормативно 
установленном порядке.

5. Обучающиеся «группы риска»:
- проявляющие  комплекс  выраженных  факторов  риска  негативных  проявлений 

(импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая/завышенная 
самооценка, завышенный уровень притязаний).

КРР  с  обучающимися  целевых  групп  в  ДОУ  осуществляется  в  ходе  всего 
образовательного  процесса,  во  всех  видах  и  формах  деятельности,  как  в  совместной 
деятельности  детей  в  условиях  дошкольной  группы,  так  и  в  форме  коррекционно- 
развивающих групповых/индивидуальных занятий.

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся 
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дисфункций  и  особенностей  развития  (в  познавательной,  речевой,  эмоциональной, 
коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 
психолого-педагогического сопровождения.

Диагностическая работа включает:
- своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  психолого-педагогическом 

сопровождении;
- раннюю  (с  первых  дней  пребывания  обучающегося  в  образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной 
адаптации;

- комплексный  сбор  сведений  об  обучающемся  на  основании  диагностической 
информации от специалистов разного профиля;

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ОВЗ; с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;

- изучение  уровня  общего  развития  обучающихся  (с  учетом  особенностей 
нозологической  группы),  возможностей  вербальной  и  невербальной  коммуникации  со 
сверстниками и взрослыми;

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

-изучение  индивидуальных  образовательных  и  социально-коммуникативных 
потребностей обучающихся;

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;
- изучение направленности детской одаренности;
- изучение,  констатацию  в  развитии  ребенка  его  интересов  и  склонностей, 

одаренности;  мониторинг  развития детей и  предупреждение возникновения психолого- 
педагогических

- проблем в их развитии;

-выявление  детей-мигрантов,  имеющих  трудности  в  обучении  и  социально- 
психологической  адаптации,  дифференциальная  диагностика  и  оценка  этнокультурной 
природы имеющихся трудностей;

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка;
-выявление  и  изучение  неблагоприятных  факторов  социальной  среды  и  рисков 

образовательной среды;
- системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих 
особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.

Коррекционно-развивающая работа включает:
-выбор  оптимальных  для  развития  обучающегося  коррекционно-  развивающих 

программ/методик  психолого-  педагогического  сопровождения  в  соответствии  с  его 
особыми (индивидуальными) образовательными потребностями;

- организацию,  разработку  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 
социализации;

- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения;
- развитие коммуникативных способностей, социального и 

эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной 
компетентности;

- коррекцию и развитиепсихомоторной сферы, координации и регуляции движений;
- создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 
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выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 
или иной направленностью одаренности;

- создание  насыщенной  развивающей  предметно  -  пространственной  среды  для 
разных видов деятельности;

- формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 
обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское образовательное 
пространство  с  сохранением  культуры  и  идентичности,  связанных  со  страной 
исхода\происхождения;

- оказание  поддержки  ребенку  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни, 
психотравмирующих  обстоятельствах  при  условии  информирования  соответствующих 
структур социальной защиты;

- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 
устранить  неадекватные  методы  воспитания  в  семье  во  взаимодействии  родителей 
(законных представителей) с детьми;

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни 
ребенка. Консультативная работа включает:
- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

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

- консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимся;

- консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  оптимальной  стратегии 
воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком.

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

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 
разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (в доступной для 
дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, 
трудностями в обучении и социализации;

- проведение  тематических  выступлений,  онлайн-консультаций  для  педагогов  и 
родителей  по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  различных 
категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации.

Реализация  КРР  с  обучающимися  с  ОВЗ  и  детьми  -  инвалидами  согласно 
нозологических  групп  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральной  адаптированной 
образовательной программой ДО (далее ФАОП ДО). КРР с обучающимися с ОВЗ и 
детьми- инвалидами должна предусматривать предупреждение вторичных биологических 
и  социальных  отклонений  в  развитии  затрудняющих  образование  и  социализацию 
обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития средствами 
коррекционной  педагогики,  специальной  психологии  и  медицины;  формирование  у 
обучающихся  механизмов  компенсации  дефицитарных  функций,  не  поддающихся 
коррекции, в том числе с использования ассистивных технологий.

КРР с часто болеющими детьми (далее - ЧБД) имеет выраженную специфику. ЧБД 
характеризуются  повышенной  заболеваемостью  вирусными  и  вирусно-бактериальными 
респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными, наследственными или 
приобретенными  патологическими  состояниями,  приводящие  к  большому  количеству 
пропусков  ребенком.  ЧБД  свойственны  выраженная  тревожность,  боязливость, 
неуверенность  в  себе,  быстрая  утомляемость.  Специфические  особенности 
межличностного  взаимодействия  и  деятельности  ЧБД:  ограниченность  круга  общения 
больного  ребенка,  объективная  зависимость  от  взрослых  (родителей,  педагогов), 
стремление постоянно получать от них помощь. Для ЧБД старшего дошкольного возраста 
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характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой 
игры,  что  оказывает  негативное  влияние  на  развитие  его  личности  и  эмоциональное 
благополучие.  В  итоге  у  ребенка  появляются  сложности  в  освоении  программы  и 
социальной адаптации.

Направленность коррекционно-развивающей работы с ЧБД на дошкольном уровне 
образования:

-коррекция/развитие развития коммуникативной, личностной эмоционально- 
волевой сфер, познавательных процессов;

- снижение тревожности;
- помощь в разрешении поведенческих проблем;
- создание  условий  для  успешной  социализации,  оптимизация  межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
Включение  ЧБД  в  программу  КРР,  определение  индивидуального  маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского 
заключения  и  рекомендаций  ППК  по  результатам  психологической  и  педагогической 
диагностики.

Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными обучающимися 
на дошкольном уровне образования:

- определение  вида  одаренности,  интеллектуальных  и  личностных  особенностей 
детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития.

- вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс  и  установление  с  ними 
отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития одаренного 
ребенка как в ДОУ и, так и в условиях семенного воспитания;

- создание атмосферы доброжелательности,  заботы и уважения по отношению к 
ребенку,  обстановки,  формирующей  у  ребенка  чувство  собственной  значимости, 
поощряющей проявление его индивидуальности;

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его 
индивидуальных  способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с 
людьми, миром и самим собой;

- формирование  коммуникативных  навыков  и  развитие  эмоциональной 
устойчивости; организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной среды 
в  условиях  ДОУ,  благоприятную  для  развития  различных  видов  способностей  и 
одаренности.

Включение  ребенка  в  программу  КРР,  определение  индивидуального  маршрута 
психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК 
по результатам психологической и педагогической диагностики.

Направленность  КРР  с  билингвальными  воспитанниками,  детьми  мигрантов, 
испытывающими трудности с  пониманием государственного языка РФ на дошкольном 
уровне образования:

- развитие  коммуникативных  навыков,  формирование  чувствительности  к 
сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям;

- формирование уверенного поведения и социальной успешности;
- коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия);
- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребенку. Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей 
иностранных граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в РФ, 

рекомендуется организовывать с учетом особенностей социальной ситуации каждого 
ребенка персонально. Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой 

группы может осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к 
ДОУ. В случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и общей 
дезадаптации ребенка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на 
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основе заключения ППК по результатам психологической диагностикиили
по запросу родителей (законных

представителей) ребенка.
К  целевой  группе  обучающихся  «группы  риска»  могут  быть  отнесены  дети, 

имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная 
возбудимость,  апатия,  раздражительность,  тревога,  появление  фобий);  поведенческие 
проблемы  (грубость,  агрессия,  обман);  проблемы  неврологического  характера  (потеря 
аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя 
чувствительность,  выраженная  нереализованная  потребность  в лидерстве); проблемы 
регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, 
двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания).

Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и 
поведения на дошкольном уровне образования:

- коррекция  /  развитие  социально-коммуникативной,  личностной,  эмоционально- 
волевой сферы; помощь в решении поведенческих проблем;

- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; развитие 
рефлексивных способностей;

- совершенствование способов саморегуляции.
Включение  ребенка  из  «группы  риска»  в  программу  КРР,  определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется 
на  основе  заключения  ППК  по  результатам  психологической  диагностики  или  по 
обоснованному запросу педагога/родителей (законных представителей).

Основная  цель  педагогов  при  взаимодействии  с  родителями  -  помочь  им  стать 
заинтересованными,  активными  и  действенными  участниками  образовательного  и 
коррекционно-развивающего  процесса.  Педагоги  разъясняют  родителям необходимость 
ежедневного  общения  ребёнком  в  соответствии  с  рекомендациями,  которые  дают 
специалисты.

Данная цель реализуется через следующие задачи:
- Приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
- Повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей;
- Оказание практической и помощи родителям обучающихся через формирование 

умений и навыков практической работы с детьми;
- Использование различных форм сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.
- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
- Самой эффективной формой проведения консультирования родителей по 

проблемам воспитания их детей является семинар-практикум и мастер-класс.
Работа педагога -психолога со всеми субъектами образовательного процесса 

осуществляется на основных видах деятельности:
- Психологическая диагностика (диагностика познавательной сферы (мышление, 

память, внимание, восприятие, воображение, мелкая моторика, диагностика эмоционально
-волевой сферы (проявления агрессивного поведения, страхи, тревожность, готовность к

школе), диагностика коммуникативной сферы (трудности в общении со сверстниками и 
взрослыми). По результатам диагностики составляется психологическое заключение и на 
каждого обучающегося а заводится индивидуальная карта развития. В случае выявления 
определённых  проблем  психолог  предлагает  родителям  конкретное  решение,  при 
необходимости,  направляя  ребёнка  к  специалистам.  В  процессе  диагностики  психолог 
также  изучает  отношения  в  детском коллективе,  помогая  воспитателям в  организации 
работы с конкретными детьми.

- Психологическая коррекция проводится по результатам диагностики, по запросам 
родителей и воспитателей, по наблюдениям психолога. Каждый ребёнок индивидуален. 
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Кто-то развивается быстрее, кто-то медленнее. С учётом особенностей развития каждого 
малыша  психолог  строит  психо  -  коррекционную  работу  в  следующих  направлениях: 
эмоционально -волевая сфера (агрессивное поведение, страхи, повышенная тревожность, 
низкий  самоконтроль,  неуверенность  в  себе),  коммуникативная  сфера:  нарушения 
взаимоотношений  со  сверстниками,  нарушения  благополучия  в  семье,  познавательная 
сфера:  низкий  уровень  развития  познавательных  процессов  (памяти,  внимания, 
воображения, мышления, восприятия);

- Психологическое консультирование состоит в том, что оно сосредотачивается на 
решении  профессиональных  проблем.  В  процессе  консультирования  рассматривается 
только  то,  что  имеет  отношение  к  решению главной  задачи  психологической  службы 
образования.

- Педагоги  и  родители  получают  консультацию  постольку,  поскольку  имеют 
отношение к ребёнку. Их проблемы рассматриваются только в связи с проблемами детей, 
а не сами по себе.

- Психологическое  просвещение  -  приобщение  педагогов  и  родителей  к 
психологическим  знаниям.  В  обществе  недостаточно  распространены психологические 
знания, не всегда выражена психологическая культура, предполагающая интерес к 
другому человеку, уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в 
своих  собственных отношениях,  переживаниях,  поступках.  В  педагогических 
коллективах,  как  и  семьях, возможны конфликты, в основе которых психологическая 
глухота взрослых людей, неумение и нежелание прислушиваться друг к другу, понять, 
простить, уступить и т.д. Поэтому психологу важно повышать уровень психологической 
культуры  тех  людей,  которые работают с детьми.  Основной  смысл психологического 
просвещения заключается в том, чтобы знакомить педагогов и родителей с основными 
закономерностями и условиями  благоприятного  психического  развития  ребенка; 
разъяснять  результаты  диагностических  исследований;  формировать  потребность  в 
психологических знаниях и желание использовать их в работе с ребенком или в интересах 
развития собственной личности; достигать понимания необходимости работы психолога в 
детском саду.

- Психологическая профилактика направлена на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая 
профилактика  предполагает  ответственность  за  соблюдение  в  детском  саду 
психологических условий, необходимых для полноценного психологического развития и 
формирования  личности  ребенка  на  каждом возрастном этапе.  Также  психологическая 
профилактика  предполагает  своевременное  выявление  таких  особенностей  ребенка, 
которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и 
эмоциональном  развитии,  в  его  поведении  и  отношениях.  Психолог  должен  стараться 
прогнозировать  возможность  появления  проблем  в  психологическом  развитии  и 
становлении личности детей в связи с их переходом на следующую возрастную ступень и 
проводить  работу  в  направлении  их  предупреждения.  Психолог  разрабатывает  и 
осуществляет развивающие программы для детей разных возрастов с учетом особенностей 
каждого возрастного этапа.

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 
оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей.

В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической диагностике, 
позволяющей:

- Своевременно выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 
детей с ОВЗ;

- Определить оптимальный педагогический маршрут;
- Обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребёнка с ОВЗ;
- Спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 
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коррекционной работы;
- Оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
- Определить условия воспитания и обучения ребёнка;
- Консультировать родителей (законных представителей) ребёнка с ОВЗ.
Одним  из  основных  принципов  диагностики  нарушенного  развития  является 

комплексный  подход,  который  означает  всесторонность  обследования  и  оценку 
особенностей развития ребёнка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает 
познавательную  деятельность,  поведение,  эмоции,  волю,  состояние  зрения,  слуха, 
двигательной сферы,  соматическое состояние, неврологический статус. Изучение ребёнка 
включает медицинское и психолого-педагогическое обследование.

Основной целью применения психологической диагностики является определение 
уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 
дошкольников представляет исключительное разнообразие.

Психологическое  обследование  проводит  психолог.  Психодиагностическое 
обследование ребёнка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в 
себя  изучение всех сторон  психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально 
-волевая сфера, личностное развитие).

В  качестве  источников  диагностического  инструментария  можно  использовать 
научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, 
М.М. Семаго, А.П. Зарина и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей 
процесса  выполнения  ребёнком  заданий  и  допускаемых  ошибок  на  основе  системы 
качественных показателей.

В  комплексной  оценке  психического  развития  и  выявления  потенциальных 
возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным 
является педагогическое обследование.

Педагогическое  изучение  предусматривает  получение  сведений  о  ребёнке, 
раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определённом 
возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 
материала,  выявление  особенностей  образовательной  деятельности.  Интересующие 
сведения  можно  получить  с  помощью  таких  методов,  как  непосредственная  беседа  с 
ребёнком и родителями, анализ работ ребёнка (рисунков, поделок и др.), педагогическое 
наблюдение.

Педагогическое  наблюдение  должно  быть  специально  спланированным,  точно 
ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 
деятельности  в  целом  -  её  целенаправленность,  организованность,  произвольность, 
способность к планированию действий.

Особенно  важно  наблюдение за ведущей деятельностью ребёнка, его 
познавательной  активностью,  в  процессе  которого  отмечается  мотивационный  аспект 
деятельности,  свидетельствующий  о  личностной  зрелости  дошкольника.  Полученные 
сведения позволяют  в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию 
процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.

Предусматривается  следующий  алгоритм  выявления  детей  с  ОВЗ  в  процессе 
адаптации к ДОУ и создания для них специальных образовательных условий.

- В начале нового учебного года в дошкольном учреждении все педагоги проводят 
мониторинг с целью выявления детей с ОВЗ и определением уровня адаптации у детей 3 
лет.

-После этого проводится заседание психолого -педагогического консилиума (ППк) 
для  детей  с  ОВЗ,  на  котором  принимается  решение  о  необходимости  прохождения 
психолого -педагогической комиссии (ППк) в целях проведения комплексного 
обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого - педагогической 
помощи и организации их обучения и воспитания.

Два раза в год проводится заседание психолого -педагогического консилиума 



24

(ППк) по детям раннего возраста (3 года), на котором принимается решение по созданию 
оптимизированных условий успешной адаптации к ДОУ.

На  основании  рекомендаций  ППК  специалисты  ППк  разрабатывают 
индивидуальный  образовательный  маршрут  и/или  адаптированную  образовательную 
программу.

После  разработки  индивидуального  образовательного  маршрута  и/или 
адаптированной образовательной программы,  педагоги и  специалисты образовательной 
организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 
развитием ребёнка.

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является 
оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного  учреждения, 
обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.

Взаимодействие  специалистов  в  коррекционной  работе  отражают  следующие 
принципиальные положения:

-Коррекционная  работа  включается  во  все  направления  деятельности 
образовательного  учреждения  (образовательная,  игровая,  трудовая).  Содержание 
коррекционной работы - это психолого - педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и 
детей
- инвалидов, направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в их физическом и 
(или) психическом развитии.

- Коррекционную работу  осуществляют  все  специалисты.  Такое  взаимодействие 
включает: комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной  помощи  специалистов  разного  профиля;  многоаспектный  анализ 
личностного  и  познавательного  развития  ребёнка;  составление  комплексных 
индивидуальных  программ  общего  развития  и  коррекции  отдельных  сторон  - 
познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.

- Разработка  и  подбор  конкретных  тактик  и  программ  для  реализации  этого 
сопровождения  -  задача,  стоящая  перед  специалистами  самого  образовательного 
учреждения, объединенными в междисциплинарный консилиум.

- Комплексное  изучение  ребёнка,  выбор наиболее  адекватных проблеме  ребёнка 
методов работы, отбор содержания развития с учётом индивидуально- психологических 
особенностей детей осуществляется на психолого-педагогическом консилиуме ДОУ.

Специалисты реализуют следующие профессиональные функции:
- Диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у 

ребенка;  определяют  причину  той  или  иной  трудности  с  помощью  комплексной 
диагностики);

- Проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства 
диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения);

- Сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения);
- Аналитическую  (анализируют  результаты  реализации  индивидуальных 

образовательных маршрутов).

Образовательная деятельность учителей-логопедов, педагога-психолога строятся с 
учётом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в 
процессе обучения и воспитания коррекционных задач.

Целостный,  интегрированный  подход  к  вопросу  воспитания  и  обучения, 
объединяющий  всех  педагогов  ДОУ,  использование  личностно  -  ориентированных 
технологий,  позволяют  детскому  саду  успешно  решать  задачи  гармоничного  развития 
личности ребёнка, добиваться стабильных результатов в укреплении здоровья, коррекции 
имеющихся  отклонений,  осуществлять  полноценное  физическое,  личностное  и 
интеллектуальное развитие обучающихся ДОУ.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционно-развивающей работы 
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следует  обозначить  социальное  партнёрство,  которое  предполагает  профессиональное 
взаимодействие  образовательного  учреждения  с  внешними  ресурсами  (организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).

Социальное партнёрство включает:
- Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам  преемственности  развития  и  адаптации,  социализации,  здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья;

- Сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с 
негосударственными  структурами,  прежде  всего  с  общественными  объединениями 
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;

- Сотрудничество с родительской общественностью.
В основе КРР, осуществляемой в ДОУ, лежит, прежде всего, принцип 

комплексности,  он представляет  собой взаимодействие различных специалистов в 
диагностической работе и в реализации коррекционного процесса.  На основании этого 
принципа  достигается  конечный  результат  коррекционного воздействия:  преодоление 
речевых нарушений  путём  развития  речевой  функциональной  системы  и  неречевых 
психических  функций.  Коррекционная  направленность  обучения  способствует 
максимальному  погружению  ребёнка  в  активную  речевую  среду,  позволяет 
скорректировать  двигательные  функции,  эмоциональный  тонус,  улучшить  мотивацию 
познавательной деятельности, даёт возможность сформировать основные этапы учебной 
деятельности, в том числе ориентировочный этап и этап самоконтроля и самооценки.

В соответствии с планом коррекционных мероприятий с ребёнком проводятся:
-Воспитателями группы индивидуальные занятия и игры (ежедневно);
-Педагогом - психологом индивидуальные занятия (по результатам обследования);
-Учителем – логопедом индивидуальные занятия (по результатам обследования);
-Музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре 

индивидуальная работа в ходе ОД с группой.

2.8. Федеральная рабочая программа 
воспитания (соответствует ФОП стр. 152-167 
п.29-29.4.3.2.)

Рабочая  программа воспитания  входит  в  «Содержательный раздел»  Программы, 
разработана  в  соответствии  с  Федеральной  программой  воспитания  (п.29)  раздела  III 
Содержательного  раздела  ФОП ДО,  раскрывает  задачи  и  направления  воспитательной 
работы,  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).

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала,  который  понимается  как  высшая  цель  образования,  нравственное  (идеальное) 
представление о человеке.

Под воспитанием понимается деятельность,  направленная на развитие личности, 
создание  условий  для  самоопределения  и  социализации  обучающихся  на  основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства, 
формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к 
памяти  защитников  Отечества  и  подвигам  Героев  Отечества,  закону  и  правопорядку, 
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человеку  труда  и  старшему  поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде.

Воспитание  представляет  собой  процесс  целенаправленного  формирования 
личности. В то же время, воспитание является специально организованным, управляемым 
и контролируемым взаимодействием воспитанников и воспитателей, а также постановка 
конечной цели в виде формирования личности, которая нужна и полезна обществу.

В  современном  мире  стало  очень  актуальным  воспитание  детей  дошкольного 
возраста, ведь именно в этом возрасте закладывается «фундамент» будущей личности.

Дошкольное детство - важнейший период становления личности человека, когда 
закладываются  нравственные  основы  гражданских  качеств,  формируются  первые 
представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. В дошкольном возрасте 
чувства  господствуют над всеми сторонами жизни:  ребёнок переживает  то,  что  с  ним 
происходит  и  им совершается.  Дошкольный возраст,  как  возраст  формирования  основ 
личности, имеет свои потенциальные возможности для формирования высших 
социальных чувств.

Воспитание  детей  дошкольного  возраста  в  настоящее  время  ориентируется  на 
гармоничное  развитие  личности,  развитие  жизнестойкости  и  адаптивности  растущего 
человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 
сферах  жизни  и  деятельности  на  основе  базовых  ценностей  Российского  общества  и 
установок личности,  ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 
понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 
Воспитание включает в себя множество различных задач, направленных на всестороннее 
развитие  личности  ребёнка,  создание  условий  для  самоопределения  и  социализации 
личности  на  основе  социокультурных и  духовно-нравственных ценностей,  принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Основу  воспитания  на  всех  уровнях,  начиная  с  дошкольного,  составляют 
традиционные ценности Российского общества.

В аксиологическом подходе ценности представляются нравственными 
ориентирами человека, которые определяют поведение человека в различных жизненных 
ситуациях и его деятельность. Поэтому важно, чтобы в детском возрасте у человека были 
сформированы  положительные  ценностные  ориентиры,  которые  будут  отражаться  в 
стремлениях, желаниях и поступках человека.

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  своё  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.

Вся  система  ценностей  российского  народа  находит  отражение  в  содержании 
воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей.

Ценности  Родина  и  природа  лежат  в  основе  патриотического  направления 
воспитания.

Ценности  милосердие,  жизнь,  добро  лежат  в  основе  духовно  -нравственного 
направления воспитания
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Ценности  человек,  семья,  дружба,  сотрудничество  лежат  в  основе  социального 
направления воспитания.

Ценность  познание  лежит  в  основе  познавательного  направления  воспитания. 
Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 
воспитания.

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.
Целевые  ориентиры  воспитания  следует  рассматривать  как  возрастные 

характеристики  возможных  достижений  ребёнка,  которые  коррелируют  с  портретом 
выпускника ДОУ и с традиционными ценностями российского общества.

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, 
в  программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 
воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 
партнёрство  ДОУ  с  другими  учреждениями  образования  и  культуры  (музеи,  театры, 
библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей.

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный 
и  организационный.  Пояснительная  записка  не  является  частью  рабочей  программы 
воспитания в ДОУ.

2.8.1 Целевой раздел программы воспитания
Содержание данного раздела построено на основании пункта 29.2.1. стр.154-167 

ФОП ДО
В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  РФ»  воспитание  - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и  социализации  обучающихся  на  основе  социокультурных,  духовно  -нравственных 
ценностей  и  принятых  в  российском  обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах 
человека,  семьи,  общества  и  государства,  формирование  у  обучающихся  чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев  Отечества,  закону  и  правопорядку,  человеку  труда  и  старшему  поколению, 
взаимного  уважения,  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и  традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Воспитание –  это  специально организованное  взаимодействие педагога  и  детей, 
направленное  на  духовное  развитие  дошкольников,  накопление  социального  опыта, 
формирование личностных качеств. В современной научной литературе воспитание часто 
рассматривается  как  создание  оптимальных  условий  для  развития  и  саморазвития 
личности.

Исходя из данных определений сформулирована общая цель воспитания:
Общая  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.

-В усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);

-В развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 
социально значимых отношений);

-В  приобретении  им  соответствующего  этим  ценностям  опыта  поведения, 
применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта 
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социально значимых дел).
Главной задачей РПВ является создание организационно - педагогических условий 

в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста.
Общие задачи воспитания:
-Содействовать  развитию  личности,  основанному  на  принятых  в  обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;
-Способствовать  становлению  нравственности,  основанной  на  духовных 

отечественных  традициях,  внутренней  установке  личности  поступать  согласно  своей 
совести;

-Создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 
его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;

-Осуществлять  поддержку  позитивной  социализации  ребёнка  посредством 
проектирования  и  принятия  уклада,  воспитывающей  среды,  создания  воспитывающих 
общностей.

Цели и задачи воспитания охватывают весь педагогический процесс, пронизывает 
все  структуры,  интегрируя воспитательную деятельность  и  реализуются во  всех видах 
деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО.

РПВ ориентирована на:
- Разработку  комплексной  воспитательной  системы,  при  которой  атмосфера 

сотрудничества стимулирует и поддерживает всех участников в плане объединения 
усилий;

- Защита  воспитания  ценностных  ориентиров  от  возможного  политического, 
религиозного или социального негативного воздействия.

- Наиболее эффективные результаты в области воспитания ценностных ориентиров 
достигаются в том случае, когда обеспечена охрана детей и прав человека;

- Обеспечение  аутентичности,  экспериментального  характера  воспитания 
ценностных ориентиров, в центре которого находится ребёнок и которое включает 
вопросы физического, умственного, социального и духовного развития ребёнка;

- Обучение детей и содействие применению ими демократических принципов, их 
становлению  как  ответственных  граждан  и  участию  в  жизни  общества  –  в  качестве 
ключевых принципов приобретения и усвоения ценностей;

- Поощрение динамичных отношений между детьми и взрослыми путём создания 
условий для взаимного обмена, воспитания и развития ребёнка;

-Использование воспитателями любой возможности установления диалога с семьёй 
воспитанников  через  ребёнка,  причём  воспитатель  должен  уметь  наблюдать,  слушать, 
находить решения и быть готовым рассмотреть предложения.

2.8.2. Направления воспитания
Содержание данного раздела Программы построено на основании пункта 29.2.2. 

стр.155-157 ФОП ДО
Патриотическое направление

Стержнем всего воспитания должен быть патриотизм, который призван 
способствовать формированию у ребёнка активной социальной позиции участника и

созидателя  общественной  жизни,  проявлению  чувства  гордости  за  свою  Родину,  за 
достижение страны, в которой живёт, готовность к любым подвигам во имя Отечества, 
желание стать его защитником и созидателям.

Патриотизм  -  это  воспитание  в  ребёнке  нравственных  качеств,  чувства  любви, 
интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 
России  в  целом  (гражданский  патриотизм),  ответственности,  трудолюбия;  ощущения 
принадлежности к своему народу. 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 
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(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.
В  основе  государственного  патриотизма  находится  устойчивая  и  осознанная 

привязанность, любовь к Отечеству, которая выражена многообразием чувств и 
проявлений любви к России, к людям, проживающим в государстве, к народу как единой 
нации, к своей семье как части Отчизны, к истории России, к её прошлому и настоящему, 
а  также  готовность  посвятить  себя  Родине  своим  трудом,  социальной  активностью, 
гражданской позицией, проявлением уважения к идеалам, ценностям и традициям других 
наций и народов, проживающих на территории страны

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста - это целенаправленный 
процесс педагогического воздействия на личность ребёнка с целью обогащения его знаний 
о  Родине,  воспитания  патриотических  чувств,  формирования  умений  и  навыков 
нравственного поведения, развития потребности в деятельности на общую пользу.

Патриотическое воспитание дошкольников - это воспитание любви к родному 
дому, семье, малой Родине, своей стране, культурному достоянию своего народа, своей 
нации, толерантного отношения к представителям других национальностей. Обращение к 
отечественному  наследию  воспитывает  уважение  к  земле,  на  которой  живёт  ребёнок, 
гордость  за  неё.  Основой развития  этих  представлений являются  яркие  впечатления  о 
явлениях общественной жизни, эмоционально насыщенные знания о стране, крае, которые 
получают  дети  на  занятиях,  в  процессе  ознакомления  с  художественной  литературой, 
изобразительным искусством

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.

ФГОС дошкольного образования в качестве результата дошкольного образования, 
в  том  числе  реализации  идей  воспитания  гражданственности,  представляет  «портрет» 
выпускника дошкольного образования: «…любящий свой народ, свой край и свою 
Родину;  уважающий  и  принимающий  ценности  семьи  и  общества…».  Еще  одним 
проявлением  в  ФГОС  дошкольного  образования  в  части  образовательной  концепции 
воспитания гражданственности является тот факт, что на первое место среди важности 
результатов  развития  личности  поставлены  собственно  личностные  результаты 
направленности личности, гражданская позиция.

Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 
ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 
творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны, чтобы посеять и взрастить в 
детской душе семена любви к родной природе, родному дому и семье, к истории и 
культуре  страны,  созданной трудами  родных и  близких людей,  тех,  кого  зовут 
соотечественниками.

Ценности  -  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.

Исходя из цели, основными задачами патриотического воспитания являются:
- Формирование  любви  к  родному  краю,  родной  природе,  родному  языку, 

культурному наследию своего народа;
- Воспитание  любви,  уважения  к  своим национальным особенностям и  чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;
- Воспитание  уважительного  отношения  к  гражданам  России  в  целом,  своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
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родителям,  соседям,  старшим,  другим  людям  вне  зависимости  от  их  этнической 
принадлежности;

- Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.

Основной принцип патриотического воспитания – принцип культуросообразности, 
который означает необходимость учета традиций и национальных ценностей, направлен 
на формирование основы патриотического воспитания у детей дошкольного возраста.

Чувство патриотизма многогранное понятие по своей структуре и содержанию. В 
него входят ответственность, желание и умение трудиться на благо Отечества, беречь и 
умножать богатства Родины, гамма эстетических чувств и другое

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - одна из задач 
патриотического воспитания, включающая в себя воспитание любви к родному городу и к 
родной стране.

Патриотические  чувства  закладываются  в  процессе  жизни  и  бытия  человека, 
находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с момента рождения 
инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и 
культуре своей страны, к быту своего народа.

Следует  учитывать,  что  дошкольник  воспринимает  окружающую  его 
действительность эмоционально,  поэтому патриотические чувства к родному городу,  к 
родной стране у него проявляются в чувстве восхищения своим городом, своей страной. 
Такие чувства не могут возникнуть после нескольких занятий. Это результат длительного, 
систематического и целенаправленного воздействия на ребёнка.

Воспитание  детей  осуществляется  ежесекундно,  на  занятиях,  мероприятиях, 
праздниках, в игре и в быту. Работа строится таким образом, чтобы она проходила через 
сердце каждого воспитанника детского сада. Любовь маленького ребёнка- дошкольника к 
Родине начинается с отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, 
бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой он живёт, детскому саду, городу и 
стране.

Непрерывное  осуществление  процесса  патриотического  воспитания  детей 
дошкольного возраста обеспечивает:

а)  на  основе  знания  складываются  патриотические  суждения  и  миропонимание 
дошкольников;

б) в воззрениях обнаруживается цельность патриотических знаний, патриотических 
чувств, которые обнаруживаются составляющими патриотического сознания;

в)  патриотическое  сознание  побуждает  функционировать  в  определённой 
направленности, обусловливает направленность личности;

г)  патриотическая направленность личности обнаруживается основанием любого 
поведения;

д)  патриотическое  поведение  ребёнка  представляется  как  внешнее  выражение 
патриотического сознания;

е) в течение деятельности усиливается патриотическое знание, выражаются 
чувства, исполнятся потребности и мотивы личности ребёнка.

На патриотическое воспитание детей дошкольного возраста оказывают воздействие:
«макрофакторы  (общество,  страна,  культура,  государство),  мезофакторы  (средства 
массовой коммуникации,  регион,  этнос),  микрофакторы (институты воспитания,  семья, 
религиозные и общественные организации)»

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);

- Формирование «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 
(предполагает  развитие  у  детей  готовности преодолевать  трудности ради своей  семьи, 
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малой родины);
- Формирование «патриотизма созидателя  и  творца»,  устремлённого 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 населённого пункта, 
района, края, Отчизны в целом).

Духовно – нравственное направление
Нравственность  -  это  определённый набор  внутренних  ценностей  и  принципов, 

которыми руководствуется человек, когда совершает какой-либо поступок.
Нравственность  определяет,  как  личность  воспринимает  моральные  ценности  и 

насколько сильно стремится их придерживаться в своём мышлении и действиях.  Но в 
отличие от такого понятия как «мораль», которая представляет собой форму 
общественного познания, нравственность у каждого разная, то есть сугубо индивидуальна. 
При этом стоит отметить, что всё-таки она формируется под влиянием окружающего мира 
и внешних обстоятельств.

Духовно-нравственное  развитие  -  это  процесс  целенаправленного  и 
систематического влияния на формирование у подрастающего поколения нравственного 
сознания, нравственного сознания, нравственного поведения и нравственных чувств.

Нравственное  развитие  -  одна  из  центральных  линий  психического  развития  в 
дошкольном  детстве.  Она  предполагает  формирование  в  единстве  и  взаимосвязи: 
нравственного  сознания  (нравственных  чувств  и  понятий,  знаний  норм  и  правил 
поведения); нравственного поведения (готовности к поступку, действию в соответствии с 
нравственными нормами и правилами); нравственных чувств и отношений (переживаний 
чувства удовлетворения или неудовлетворения от совершенного поступка).

Нравственное  развитие  представляет  собой  усвоение  человеком  в  процессе  его 
индивидуального развития господствующих в данное время норм поведения и превращения 
их в личные моральные качества.

Уровень нравственного развития и воспитанности человека заложен в основе 
любых его поступков, формирует его облик, определяет систему личностных ценностей и 
характера.

Духовно - нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- смысловой 
сферы  дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой 
общности,  содержанием  которого  является  освоение  социокультурного  опыта  в  его 
культурно- историческом и личностном аспектах.

Духовно  -  нравственное  воспитание  предусматривает  взаимосвязь  двух 
составляющих  в  человеке  -  духовной  и  нравственной;  если  духовность  характеризует 
вертикальные»  устремления  личности,  стремление  к  ценностям,  идеалам,  то 
нравственность  -  это  сфера  «горизонтальных»  устремлений,  которая  выражается  в 
отношениях с людьми и обществом.

Важным  в  процессе  духовно  -нравственного  воспитания  является 
ориентированность  на  цели,  задачи воспитательно -  образовательного процесса,  выбор 
эффективных средств.

Цель духовно -нравственного направления воспитания - формирование 
способности  к  духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию, 
индивидуально - ответственному поведению.

Цель  нравственного  воспитания  дошкольников  -  формирование  определённого 
набора нравственных качеств.

Ценности  -  жизнь,  милосердие,  добро  лежат  в  основе  духовно-нравственного 
направления воспитания.

Главная  функция  духовно  -нравственного  воспитания  состоит  в  том,  чтобы 
сформировать  у  подрастающего  поколения  нравственное  сознание,  устойчивое 
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нравственное поведение и нравственные чувства, соответствующие современному образу 
жизни,  сформировать  активную  жизненную  позицию  каждого  человека,  привычку 
руководствоваться в своих поступках, действиях, отношениях чувствами общественного 
долга.

Основная цель духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста
- раскрытие  душевных  сил  ребёнка.  Задача  воспитания  нравственной  культуры 

заключается не просто в нравственном воспитании личности, но также и в вырабатывании 
определённых навыков для реализации данных нравственных ценностей на практике в 
различных ситуациях, в развитии и стремлении к нравственному улучшению.

Нравственное  развитие  -  одна  из  центральных  линий  психического  развития  в 
дошкольном детстве.  Нравственное развитие представляет собой усвоение человеком в 
процессе его индивидуального развития господствующих в данное время норм поведения 
и превращения их в личные моральные качества.

Уровень нравственного развития и воспитанности человека заложен в основе 
любых его поступков, формирует его облик, определяет систему личностных ценностей и 
характера.

В процессе нравственного воспитания ребёнок становится морально совершенным. 
В процессе развития нравственных представлений прежде всего они начинают осознанно 
понимать свои отношения с окружающими; в их отношениях, которые они разделяют со 
своими сверстниками и взрослыми, развиваются уроки этики.

Задача нравственного воспитания состоит в том,  чтобы социально необходимые 
требования  общества  педагоги  превратили  во  внутренние  стимулы  личности  каждого 
ребёнка, такие, как долг, честь, совесть, достоинство.

Задачи духовно-нравственного воспитания состоят в том, что требуется воспитание 
нравственности и развития духовного мира ребёнка, его сознания, нравственных чувств, 
личностных качеств и поведения.

Задачами нравственного воспитания в основном являются:
-Воспитывать у детей нравственные чувства, воображение и поведение.
-Воспитание культуры поведения и позитивных отношений.
-Устранение негативных ощущений в поведении.
Формирование  духовно  -нравственных  качеств  необходимо  рассматривать  как 

процесс  становления  личности,  направленный  на  принятие  ею  высших  ценностей  и 
внутреннее их переживание как своих собственных.

Именно поэтому работа направлена на:
-Сохранение  душевной  чистоты  ребёнка-дошкольника,  формирование  его 

внутренней свободы;
-Побуждение личности ребёнка к проявлению основных добродетелей, таких как 

милосердие,  сострадание,  сопереживание,  любовь,  доброта,  дружба,  честность, 
справедливость в отношениях с окружающим миром;

-Воспитание  мироощущения  и  мировосприятия  ребёнка  на  основе  духовно- 
нравственных  ценностей  и  потребности  в  совершенствовании  окружающего  мира  с 
помощью своего мироотношения.

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 
сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 
содержанием  которого  является  освоение  социокультурного  опыта  в  его  культурно- 
историческом и личностном аспектах.

Социальное направление
Современное  дошкольное  образование  в  качестве  приоритетных  целей 

рассматривает обучение детей социальному взаимодействию,  формирование начальных 
основ социальной компетентности.

Социальное развитие ребёнка дошкольного возраста - процесс, в течение которого 
ребёнок усваивает ценности, традиции своего народа, культуру общества, в котором ему 
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предстоит жить.  Социальное развитие – это количественное и качественное изменение 
социальных  знаний,  социально-ценностных  качеств,  позволяющих  ребёнку 
ориентироваться в социальном мире и способствующих позитивной самореализации 
путём обретения собственного опыта общения и взаимодействия.

В дошкольном детстве ребёнок открывает личность другого человека и его 
значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 
правилам,  нести  ответственность  за  свои  поступки,  действовать  в  интересах  семьи, 
группы.  Формирование  правильного  ценностно-  смыслового  отношения  ребёнка  к 
социальному  окружению  невозможно  без  грамотно  выстроенного  воспитательного 
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребёнка в 
детско-взрослых  и  детских  общностях.  Важным  аспектом  является  формирование  у 
дошкольника  представления  о  мире  профессий  взрослых,  появление  к  моменту 
подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 
взросления.

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 
отношения  детей  к  семье,  другому  человеку,  развитие  дружелюбия,  умения  находить 
общий язык с другими людьми.

Ценности - 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 своём 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. По мере овладения ребёнком
социальными способами взаимодействия накапливается социальный опыт, 

который ложится в основу социального поведения и
характеризует определённый уровень социального развития.

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 
дошкольного  образования  (ФГОС  ДО)  в  дошкольных  образовательных  организациях 
должны  быть  созданы  условия  развития  ребёнка,  открывающие  возможности  для  его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности.

В  современном  обществе  ориентирами  социального  развития  ребёнка  являются 
способность ориентироваться в социальном окружении, осознавая самоценность свою и 
других  людей,  выражая  чувства  и  отношения  к  миру  в  соответствии  с  культурными 
традициями  и  ценностями  общества,  преобладание  нравственных  и  интеллектуальных 
интересов над материальными, активность личности.

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
-Формирование  у  ребёнка  позитивного  образа  семьи  с  детьми,  ознакомление  с 

распределением  ролей  в  семье,  образами  дружбы  в  фольклоре  и  детской  литературе, 
примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 
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материале истории России, её героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 
детей в группе в различных ситуациях.

-Формирование  навыков,  необходимых  для  полноценного  существования  в 
обществе:  эмпатии  (сопереживания),  коммуникабельности,  заботы,  ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.

-Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.

Познавательное направление
Познавательное  развитие  -  это  совокупность  качественных  и  количественных 

изменений,  которые  происходят  в  познавательных  процессах  за  счёт  возрастных 
особенностей, влияния среды и собственного опыта ребёнка.

Цель познавательного направления воспитания ‒ формирование ценности 
познания.  Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 
воспитания.

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.

Задачи познавательного направления воспитания:
-Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
-Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
-Приобщение ребёнка к культурным способам познания (книги, интернет - 

источники, дискуссии и др.).
На  протяжении  дошкольного  возраста  ребёнок  проходит  огромный 

путь познавательного развития. При этом решающее значение имеет характер мотивов, 
побуждающих его к удовлетворению потребностей в познании, общении, деятельности, в 
определённой форме поведения. Сенсорное развитие как совершенствование ощущений, 
восприятия,  наглядных  представлений  составляет  базовую  основу  познавательного 
развития.  Развитие  ориентировки  составляет  сущность  развития  всех  познавательных 
функций в дошкольном возрасте.

Направления деятельности воспитателя:
-Совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребёнка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;

-Организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;

-Организация  насыщенной  и  структурированной  образовательной  среды, 
включающей иллюстрации,  видеоматериалы,  ориентированные  на  детскую аудиторию; 
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.

Физическое и оздоровительное направление воспитания
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования всех органов 

и систем организма и сензитивным периодом психического  развития. Именно в 
дошкольном детстве развиваются те физические качества, двигательные навыки и умения 
ребёнка, которые служат основой его нормального физического и психического развития.

Цель  физического  и  оздоровительного  воспитания  -  формирование  ценностного 
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отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 
навыками и правилами безопасности.

Ценности  -  жизнь  и  здоровье  лежит  в  основе  физического  и  оздоровительного 
направления воспитания.

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 
укрепления  здоровья  детей,  становления  осознанного  отношения  к  жизни  как 
основоположной  ценности  и  здоровью  как  совокупности  физического,  духовного  и 
социального благополучия человека.

Физическое развитие и освоение ребёнком своего тела происходит в виде любой 
двигательной  активности:  выполнение  бытовых  обязанностей,  игр,  ритмики  и  танцев, 
творческой деятельности, спорта, прогулок.

Задачи по формированию здорового образа жизни:
-Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 
и  эстетического  развития  Закаливание,  повышение  сопротивляемости  к  воздействию 
условий внешней среды;

-Укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;

-Формирование  элементарных  представлений  в  области  физической  культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни;

-Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
-Воспитание экологической культуры, обучение безопасности 
жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя:
-Организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;
-Создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
-Введение оздоровительных традиций в ДОУ.
-Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья ребёнка;
-Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота 

лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 
социальным ожиданиям окружающих людей.

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ.

В  формировании  культурно-гигиенических  навыков  режим  дня  играет  одну  из 
ключевых ролей.  Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с  определённой 
периодичностью,  ребёнок  вводит  их  в  своё  бытовое  пространство,  и  постепенно  они 
становятся для него привычкой.

Формируя  у  детей  культурно-гигиенические  навыки,  воспитатель должен 
сосредоточить  своё  внимание  на  нескольких  основных  направлениях  воспитательной 
работы:

-Формировать у ребёнка навыки поведения во время приёма пищи;
-Формировать у ребёнка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;
-Формировать у ребёнка привычку следить за своим внешним видом;
-Включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребёнка, в игру.
Работа по формированию у ребёнка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьёй.

Трудовое направление воспитания
Отношение человека к труду начинает закладываться с самого раннего детства. В 

дошкольный период у детей формируются начальные представления о том, как устроена 
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жизнь, о закономерностях её явлений, а также о том, как труд человека влияет на его 
жизнь.  Активно  знакомясь  с  окружающим  миром,  дошкольники  наиболее  склонны  к 
формированию  трудовых  навыков,  способствующих  наилучшему  усвоению  знаний  и 
развитию личности в целом. Ввиду этого, трудовое воспитание является одной из 
основных составляющих воспитания детей дошкольного возраста.

С дошкольного возраста каждый ребёнок обязательно должен принимать участие в 
труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 
должны  стать  повседневными.  Только  при  этом  условии  труд  оказывает  на  детей 
определённое  воспитательное  воздействие  и  подготавливает  их  к  осознанию  его 
нравственной стороны.

Дошкольный возраст  рассматривается  как  сензитивный период в  формировании 
начальных  форм  трудовой  деятельности,  а  также  имеет  связь  с  педагогическим 
потенциалом труда как фактором успешной социализации детей в современном мире. В 
отношение к труду (трудолюбие) -  предполагает наличие потребности в созидательной 
трудовой  деятельности  и  её,  понимание  пользы  труда  для  себя  и  общества,  наличие 
трудовых умений и навыков и потребность в их совершенствовании.

Процесс воспитания у детей уважительного отношения к труду помогает ребёнку 
не только усвоить основные моральные принципы, понять важность труда, но и получить 
определённые трудовые навыки,  а также опробовать  их в  реальной жизни.  Особое 
внимание  уделяется  воспитанию  у  детей  желания  совместно  трудиться,  ответственно 
относиться к порученному делу, проявлять инициативу и активность.

Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, 
трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.

Ценность - 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.

Основными задачами трудового воспитания являются:
- Ознакомление  с  доступными  детям  видами  труда  взрослых  и  воспитание 

положительного  отношения  к  их  труду,  познание  явлений  и  свойств,  связанных  с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности взрослых и труда самих детей.

- Формирование  навыков,  необходимых  для  трудовой  деятельности  детей, 
воспитание  навыков  организации  своей  работы,  формирование  элементарных  навыков 
планирования.

- Формирование  трудового  усилия  (привычки  к  доступному  дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).

Перед воспитателем стоит цель подвести детей к осознанию значимости знания 
своего дела, а также ценности труда, делая акцент на том, что труд приносит

удовлетворение, его результат может доставить радость и удовольствие. При этом стоит 
помнить, что труд является естественной формой активности дошкольников.

Эстетическое направление воспитания
Цель  эстетического  направления  воспитания  –  способствовать  становлению  у 

ребёнка ценностного отношения к красоте.
Ценности  -  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 
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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.

Основными задачами эстетического воспитания:
- Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека;
- Развитие предпосылок ценностно -смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
- Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;
- Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребёнка 

действительности;
- Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.

2.8.3. Целевые ориентиры воспитания
Содержание данного раздела представлено в п.29.2.3. стр. 177-181 ФОП ДО 
Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 
ориентиров как обобщённые «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. В соответствии с ФГОС ДО оценки 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.

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 
возраста (до 3 лет)

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)

Направление 
воспитания Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру
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Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо».

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними.

Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный,  проявляющий  сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае  одобрения  и  чувство  огорчения  в  случае 

неодобрения со стороны взрослых.

Способный  к  самостоятельным  (свободным) 
активным  действиям  в  общении.  Способный 
общаться  с  другими  людьми  с  помощью
вербальных и невербальных средств общения.

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 
активность в поведении и деятельности.

Физическое и
оздоровительное

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д.

Стремящийся быть опрятным.

Проявляющий интерес к физической активности.
Соблюдающий элементарные правила 
безопасности в быту, в ДОУ, на природе.

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.

Стремящийся к самостоятельности в
самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности.

Этико-эстетическое Культура и 
красота

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности.

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 7 
лет)

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам)
Направление
воспитания

Ценности Личностные качества ребенка

Патриотическое «Родина, 
природа»

-  любящий  свою  малую  родину  и  имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство  привязанности к родному дому, семье, 
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близким людям;
- проявляющий интерес к истории своей страны, 
своего края, своего народа и его традициям;
- имеющий представления о нравственных нормах и
понятиях (любовь, долг, ответственность, честность, 
правдивость, доброта, справедливость);

Социальное «Человек, 
семья, 
дружба,
сотруднич 
ество»

- различающий  основные  проявления  добра  и  зла, 
принимающий  и  уважающий  ценности  семьи  и 
общества;
- правдивый, искренний; способный к сочувствию и 
заботе, к нравственному поступку;
- проявляющий зачатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и поведение;
- принимающий  и  уважающий  различия  между 
людьми.
- освоивший основы речевой культуры;
- дружелюбный  и  доброжелательный,  умеющий 
слушать  и  слышать  собеседника,  способный 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 
основе общих интересов и дел;
- любящий свою семью, принимающий её ценности;
- относящийся положительно к себе и 
ближайшему окружению, проявляющий заботу и 
внимание к другим людям;
- деятельный и активный, способный 
организовать игровую деятельность;
- принимающий адекватную полу гендерную роль 
и проявляющий готовность к её выполнению;
- способный к разным формам общения со 
взрослым (деловому, познавательному, 
личностному);
- отзывчивый, готовый к совместной деятельности 
со сверстниками;
- владеющий устными средствами вербального и 
основами невербального общения, достаточными 
для эффективной коммуникации и взаимодействия 
со
взрослыми и сверстниками;

Познавательное «Знания» - любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность  в  самовыражении,  в  том  числе 
творческом;
- проявляющий  активность,  самостоятельность, 
субъектную инициативу  в  познавательной,  игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах деятельности 
и в самообслуживании;
- обладающий первичной  картиной  мира  на  основе 
традиционных ценностей российского общества;
- эмоционально  реагирует  на  государственные 
символы;
- мотивированный к осуществлению познавательной 
и творческой деятельности, способный к 
самостоятельному поиску решений в новой для него 
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ситуации;
- способный к регуляции своего поведения и своей 
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предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – 
эстетические  чувства  (чувство  прекрасного), 
моральные   чувства   (гордость,   стыд,   вина),
интеллектуальные чувства (радость познания);

Физическое и
оздоровительное

«Здоровье» - владеющий  основными  навыками  личной  и 
общественной гигиены;
- стремящийся  соблюдать  правила  безопасного 
поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе;
- имеющий опыт «ошибок»;
- имеющий опыт улаживания конфликтов 
«мирным» путем;
- имеющий позитивное мировосприятие, 
проявляющий оптимизм, обладающий чувством 
эмоционального благополучия и комфорта;
- стремящийся к выполнению социальных норм и 
правил безопасного и здорового образа жизни;

Трудовое «Труд» - понимающий ценность труда в семье и в обществе 
на основе уважения к людям труда,  результатам их 
деятельности;
- проявляющий позитивные установки к  различным 
видам труда и творчества;
- проявляющий  трудолюбие  и  субъектность  при 
выполнении  поручений  и  в  самостоятельной 
деятельности;
- имеющий опыт планирования 
собственной деятельности, ее самооценки и 
коррекции.

Этико- 
эстетическое

«Культура 
и красота»

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное 
в быту, природе, поступках, искусстве;
-стремящийся  к  отображению  прекрасного  в 
продуктивных  видах  деятельности;  обладающий 
зачатками художественно-эстетического вкуса;
- осознающий  свои  качества,  индивидуальные 
особенности  и  возможности,  способный  к 
дифференцированной самооценке;
- осознающий  и  принимающий  элементарные 
общественные нормы и правила поведения;
- на  основе  усвоения  основных  моральных  норм 
сформированы  внутренние  этические  инстанции, 
включающие систему моральных образцов поведения 
и  требований,  предъявляемых  взрослыми,  что
обеспечивает  становление  предпосылок  моральной 
саморегуляции;

Целевые  ориентиры  и  конкретные  задачи  воспитания  позволяют  выделить 
приоритеты воспитания

Приоритеты воспитания для детей (3-5 лет)
-Ребёнок доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них, откликается на 
эмоции  близких  людей  и  друзей.  Испытывает  радость от общения  с  животными и 
растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. 
Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.

-Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 
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контактах со сверстниками по поводу, совместных игр, общих дел, налаживаются первые 
дружеские  связи  между  детьми.  По  предложению воспитателя  может  договориться  со 
сверстником.  Стремится  к  самовыражению  в  деятельности,  к  признанию  и  уважению 
сверстников.

-Выполняет  доступные  возрасту  гигиенические  процедуры,  соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни. В привычной обстановке самостоятельно 
выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит
«спасибо»  и  «пожалуйста».  По  напоминанию  взрослого  старается  придерживаться 
основных правил поведения в быту и на улице.

-Имеет представления о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, 
пол. Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о семье: знает состав своей семьи, 
рассказывает о деятельности членов своей семьи,  о  происшедших семейных событиях, 
праздниках,  о  любимых  игрушках,  домашних  животных;  об  обществе  (ближайшем 
социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников 
детского сада, о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 
ориентируется в ближайшем окружении, знает государственные праздники (Новый год, 8, 
марта, 23 февраля, 9 мая), имеет представление об Армии России(военные профессии, о 
значении армии в защите страны) Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее 
достопримечательностях,  природных  особенностях,  выдающихся  людях),  вспомнить 
стихотворения, песни о родной стране, народные игры.

-Владеет  разными  способами  деятельности,  проявляет  самостоятельность, 
стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых 
и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 
взрослых и пр.).

-Владеет правилами поведения и безопасности на  улице,  в транспорте, в 
дошкольном учреждении. Знает и соблюдает основные правила поведения и безопасности 
в природе.

-Положительно  высказывается  о  представителях  разных  этносов,  толерантно 
относится  к  детям  других  национальностей,  в  общении  с  ними  первичными  для 
дошкольника являются личностные особенности, а не этническая принадлежность.

-Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 
происходящих с ним изменениях.

Приоритеты воспитания для детей (5-6 лет)
-Понимает  состояния взрослых и  других детей,  выраженные в  мимике, 

пантомимике,  действиях,  интонации  речи,  проявляет готовность  помочь,  сочувствие. 
Способен  находить  общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 
скульптурного изображения.  Высказывает  свое  мнение  о  причинах  того  или  иного 
эмоционального  состояния  людей,  понимает некоторые образные средства,  которые 
используются для передачи настроения в  изобразительном  искусстве,  музыке,  в 
художественной литературе.

-Самостоятельно  объединяется  для  совместной  деятельности,  определять  общий 
замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 
характер взаимоотношений. Ребёнок стремится регулировать свою активность, соблюдать 
очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении, делится 
впечатлениями со сверстниками, задает вопросы. Согласовывает в игровой деятельности 
свои интересы и интересы партнеров.

-Выполняет  отдельные  правила  безопасного  поведения,  способен  рассказать 
взрослому  о  своем  самочувствии  и  о  некоторых  опасных  ситуациях,  которых  нужно 
избегать.  Проявляет  уважение  к  взрослым.  Умеет  интересоваться  состоянием здоровья 
близких людей,  ласково называть их.  Стремится рассказывать старшим о своих делах, 
любимых  играх  и  книгах.  Внимателен  к  поручениям  взрослых,  проявляет 
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самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.
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-Испытывает  интерес  к  событиям,  находящимся  за  рамками  личного  опыта, 
интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, 
разными народами, животным и растительным миром.

-Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 
членов семьи, профессии родителей. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, 
мечтах,  достижениях,  увлечениях.  Имеет  положительную  самооценку,  стремится  к 
успешной  деятельности.  Имеет  представления  о  семье,  семейных  и  родственных 
отношениях, традициях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 
отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 
членов семьи.  Имеет представление о значимости профессий родителей,  устанавливает 
связи между видами труда.  Имеет  развернутые представления о  родном городе.  Знает 
название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 
страной.  Имеет  некоторые  представления  о  природе  родной  страны, 
достопримечательностях России и родного города. Имеет представления о многообразии 
растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями 
об  уходе  за  растениями,  некоторыми  животными,  стремится  применять  имеющиеся 
представления в собственной деятельности.

-Соблюдает установленный порядок поведения в группе,  ориентируется в своем 
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 
правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 
почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 
неосторожных действий для других детей.  Стремится к мирному разрешению 
конфликтов.

-Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности,  способен  аргументировать  свои  суждения,  стремится  к  результативному 
выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.

Приоритеты воспитания для детей (6-7 лет)
-Стремиться  быть  любящим,  заботливым,  послушным  и  отзывчивым  сыном 

(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
членах семьи. Стремиться быть вежливым и опрятным, приветливым и 
доброжелательным.  Соблюдает  правила  личной  гигиены,  режим  дня,  ведёт  здоровый 
образ жизни.

-Выполняет  посильную для  ребёнка  домашнюю работу,  помогая  старшим,  быть 
трудолюбивым, доводить начатое дело до конца, уважать чужой труд, ценить его.

-Знает и любит свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну, 
испытывать чувство гордости за подвиг народа в Великой Отечественной войне,  знает 
героические  страницы  истории  своей  страны,  своего  города,  своей  семьи,  гордиться 
культурным наследием своей страны.

-Знает  государственную  символику:  герб,  флаг,  гимн.  Имеет  представление  о 
значении государственных символов России. Проявляет уважительное отношении к гербу, 
флагу, гимну РФ;

-Знаком  со  столицей  нашей  Родины  -  Москвой  и  другими  городами  России, 
знаменитыми россиянами.  Имеет  представление  о  том,  что  Россия  многонациональная 
страна  с  самобытными,  равноправными  культурами.  Проявляет  гражданско- 
патриотические  чувства:  любовь,  гордость  и  уважение  к  своей  стране,  ее  культуре, 
государственным символам. Осознает личную причастность к жизни Родины.

-Стремиться  принимать  участие  в  проектах  значимых  для  страны,  города, 
дошкольного учреждения, семьи; стремиться самостоятельно организовывать мероприятия, 
связанные с традициями семьи и группы.

-Бережёт и охраняет природу (ухаживать за комнатными растениями в детском 
саду или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 
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мусором улицы, леса, водоёмы). Знает о необходимости экономии природных ресурсов.
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-Проявляет миролюбие - не затевать ссор и конфликтов, стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе, стараться быть дружелюбным.

-  Проявляет  позитивный интерес  к  новому,  проявляет  любознательность,  ценит 
знания.

-Уверен в себе (подкрепляя свою уверенность правилами и нормами социального 
поведения), открыт и общителен, не стесняется быть в чём-то непохожим на других ребят, 
понимая и принимая индивидуальность себя и каждого.

-Уважительно относится к людям иной национальной принадлежности, культуре, 
иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья.

-Умеет сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, стремится 
оказать посильную помощь, устанавливать хорошие отношения с другими людьми.

- Уметь ставить перед собой посильные цели и проявлять инициативу, действовать 
самостоятельно, без помощи старших.

2.8.4. Содержательный раздел Программы воспитания
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»  дошкольное  образование  направлено  на  формирование  общей 
культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и 
личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Конструирование воспитательной среды строится на основе следующих элементов: 
уклад,  воспитывающая  среда,  общность,  социокультурный  контекст,  социокультурные 
ценности, деятельность, событие.

Каждая  из  этих  категорий  обеспечивает  целостность  содержания  и  имеет  своё 
наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребёнка.

Уклад образовательной организации
Содержание данного раздела Программы построено на основании п.29.3.1, стр. 181 

ФОП ДО
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 
детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования.
Уклад ДОУ - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад  задаёт и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 
отношений:  руководителей  ДОУ,  воспитателей  и  специалистов,  вспомогательного 
персонала,  воспитанников,  родителей  (законных  представителей),  субъектов 
социокультурного окружения.

Особенности уклада ДОУ
Уклад  -  общественный  договор  участников  образовательных  отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, 
задающий культуру  поведения  сообществ,  описывающий предметно-пространственную 
среду, деятельности и социокультурный контекст.

Уклад - это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 
основе нравственно -ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 
воспитательных  процессов.  Уклад  основан  на  социокультурном  контексте;  определяет 
смысл,  стиль  и  характер  взаимоотношений  в  ДОУ.  Уклад  всегда  основывается  на 
человеческой  культуре,  поэтому  объединяет  в  себе  устоявшийся  порядок  жизни, 
общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 
(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.

Уклад  учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни .
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Стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  являются  общие  для  всего 
детского  сада  событийные  мероприятия,  в  которых  участвуют  дети  разных  возрастов. 
Межвозрастное  взаимодействие  дошкольников  способствует  их  взаимообучению  и 
взаимовоспитанию.  Общение  младших  по  возрасту  ребят  со  старшими  создаёт 
благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 
эмоций,  проявления  уважения,  самостоятельности.  Это  даёт  больший  воспитательный 
результат, чем прямое влияние педагога.

Детская  художественная  литература  и  народное  творчество  традиционно 
рассматриваются  педагогами  ДОУ в  качестве  наиболее  доступных  и  действенных  в 
воспитательном  отношении  видов  искусства,  обеспечивающих  развитие  личности 
дошкольника  в  соответствии  с  общечеловеческими  и  национальными  ценностными 
установками.

Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных 
форм  детских  сообществ,  на  формирование  детских  коллективов  в  рамках  групп,  на 
установление  в  них  доброжелательных  и  товарищеских  взаимоотношений;  ключевой 
фигурой  воспитания  в  ДОУ  является  воспитатель,  реализующий  по  отношению  к 
обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции.

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 
существует  практика  создания  творческих  групп  педагогов,  которые  оказывают 
консультационную,  психологическую,  информационную и технологическую поддержку 
своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.

Уклад способствует формированию ценностей воспитания,  которые разделяются 
всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами 
и другими сотрудниками ДОУ.

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.

При описании воспитывающей среды целесообразно учитывать:
- 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.

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 
реализующего цель и задачи воспитания.  Воспитывающая среда определяется целью и 
задачами  воспитания,  духовно-нравственными  и  социокультурными  ценностями, 
образцами и практиками.

Воспитывающая  среда  -  это  совокупность  окружающих  ребёнка  социально- 
ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 
включению в современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной 
стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами 
и  практиками.  В  этом  контексте,  основными  характеристиками  среды  являются  её 
насыщенность  и  структурированность.  Воспитывающая  среда  ДОУ строится  по  трем 
линиям:
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- «От взрослого», который создает РППС, насыщая ее ценностями и смыслами;
-«От совместности ребёнка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребёнка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;
- «От ребёнка»: воспитывающая среда, в которой ребёнок самостоятельно творит, 

живёт и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 
заложенные взрослым.

Задачи воспитания в образовательных областях
Содержание  Программы  воспитания  реализуется  в  ходе  освоения  детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 
из  задач  которого  является  объединение  воспитания  и  обучения  в  целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества:

-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие.
Ценности воспитания, соотнесены с направлениями, отраженные в РПВ не 

заменяют  и  не  дополняют  собой  деятельность  по  пяти  образовательным  областям,  а 
фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 
процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты.

Патриотическое направление воспитания
Ценности  Родина  и  природа  лежат  в  основе  патриотического  направления 

воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 
интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу
и  народу  России  в  целом  (гражданский  патриотизм),  ответственности,  трудолюбия; 
ощущения принадлежности к своему народу.

Патриотическое  направление  воспитания  строится  на  идее  патриотизма  как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:

-когнитивно-смысловой,  связанный  со  знаниями  об  истории  России,  поселок 
Агинское, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 
России;

-эмоционально-ценностный,  характеризующийся  любовью  к  Родине  -  России, 
уважением к своему народу, народу России в целом;

-регуляторно-волевой,  обеспечивающий  укоренение  знаний  в  духовных  и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 
за настоящее и будущее своего народа, России.

Задачи патриотического воспитания:
1)формирование  любви  к  родному  краю,  родной  природе,  родному  языку, 

культурному наследию своего народа;
2)воспитание  любви,  уважения  к  своим  национальным особенностям  и  чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;
3)воспитание  уважительного  отношения  к  гражданам  России  в  целом,  своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям,  соседям,  старшим,  другим  людям  вне  зависимости  от  их  этнической 
принадлежности;

4)воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ акцентирует свое внимание на 
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нескольких основных направлениях воспитательной работы:
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-ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России, Агинского 
бурятского округа, села и своего народа;

-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 
детей к российским общенациональным традициям;

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.

Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.
В дошкольном детстве ребёнок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 
группы. Формирование правильного ценностно смыслового отношения ребенка к 
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 
детско-взрослых и детских общностях.Важным аспектом является

формирование у дошкольника представления о мире 
профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 
установки к обучению в школе как важному шагу взросления.

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 
формировании  ценностного  отношения  детей  к  семье,  другому  человеку,  развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.

Выделяются  основные  задачи  социального  направления  воспитания: 
1)Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 
с

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 
видах  деятельности  (на  материале  истории  России,  ее  героев),  милосердия  и  заботы. 
Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.

2)Формирование  навыков,  необходимых  для  полноценного  существования  в 
обществе:  эмпатии  (сопереживания),  коммуникабельности,  заботы,  ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.

3)Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.

При реализации данных задач воспитатель ДОУ сосредотачивает свое внимание на 
нескольких основных направлениях воспитательной работы:

-организовывать  сюжетно-ролевые  игры  (в  семью,  в  команду  и  т.п.),  игры  с 
правилами, традиционные народные игры и пр.;

-воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
-учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;
-учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей;
-организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
-создавать доброжелательный психологический климат в группе.
Познавательное направление воспитания Ценность - знания. Цель познавательного 

направления воспитания - формирование ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 
людям, природе, деятельности человека.

Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта  познавательной инициативы;
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2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
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3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 
источники, дискуссии и др.). Направления деятельности воспитателя:

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;

- организация конструкторской- и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;

-организация  насыщенной  и  структурированной  образовательной  среды, 
включающей иллюстрации,  видеоматериалы,  ориентированные  на  детскую аудиторию; 
различного  типа  конструкторы  и  наборы  для  экспериментирования.  Физическое  и 
оздоровительное направление воспитания

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового 
образа  жизни,  где  безопасность  жизнедеятельности  лежит  в  основе  всего.  Физическое 
развитие  и  освоение  ребенком  своего  тела  происходит  в  виде  любой  двигательной 
активности:  выполнение  бытовых  обязанностей,  игр,  ритмики  и  танцев,  творческой 
деятельности, спорта, прогулок.

Задачи по формированию здорового образа жизни:
-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 
и эстетического развития ребенка;

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;
-формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;
-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; - 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;
-создание  детско-взрослых  проектов  по  здоровому  образу  жизни;  -  введение 

оздоровительных традиций в ДОУ.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной  частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 
и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.

Особенность  культурно-гигиенических  навыков  заключается  в  том,  что  они 
формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ.

В  формировании  культурно-гигиенических  навыков  режим  дня  играет  одну  из 
ключевых ролей.  Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с  определенной 
периодичностью,  ребёнок  вводит  их  в  свое  бытовое  пространство,  и  постепенно  они 
становятся для него привычкой.

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ 
акцентирует  свое  внимание  на  нескольких  основных  направлениях  воспитательной 
работы:

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
-формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;
-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. Работа 

по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном контакте 
с семьей.
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Трудовое направление воспитания

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребёнок обязательно принимает 
участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в 
семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 
определенное  воспитательное  воздействие  и  подготавливает  их  к  осознанию  его 
нравственной стороны. Основная цель - трудового воспитания дошкольника заключается 
в  формировании  ценностного  отношения  детей  к труду,  трудолюбия,  а также в 
приобщении ребенка к труду.

Можно выделить основные задачи трудового воспитания:
1)Ознакомление  с  доступными  детям  видами  труда  взрослых  и  воспитание 

положительного  отношения  к  их  труду,  познание  явлений  и  свойств,  связанных  с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности взрослых и труда самих детей.

2)Формирование  навыков,  необходимых  для  трудовой  деятельности  детей, 
воспитание  навыков  организации  своей  работы,  формирование  элементарных  навыков 
планирования.

3)Формирование  трудового  усилия  (привычки  к  доступному  дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).

При реализации данных задач  воспитатель  ДОУ акцентирует  свое  внимание  на 
нескольких направлениях воспитательной работы:

-показать  детям  необходимость  постоянного  труда  в  повседневной  жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;

-воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей,  воспитателя,  сверстников),  так  как  данная  черта  непременно  сопряжена  с 
трудолюбием;

-предоставлять  детям  самостоятельность  в  выполнении  работы,  чтобы  они 
почувствовали ответственность за свои действия;

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать  у детей 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям.

Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство  - уважение к человеку, к законам человеческого 
общества.  Культура  отношений  является  делом  не  столько  личным,  сколько 
общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 
вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1)формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2)воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 
влиянии

на внутренний мир человека;
3)развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4)воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;
5)развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;
6)формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель акцентирует 
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свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
-учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;
-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;
-воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать  других; говорить четко, разборчиво, владеть 
голосом;

-воспитывать  культуру  деятельности,  что  подразумевает  умение  обращаться  с 
игрушками,  книгами,  личными  вещами,  имуществом  ДОО;  умение  подготовиться  к 
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 
порядок свою одежду.

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к 
красоте.  Эстетическое  воспитание  через  обогащение  чувственного  опыта  и  развитие 
эмоциональной  сферы  личности  влияет  на  становление  нравственной  и  духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка.

Направления  деятельности  воспитателя  по  эстетическому  воспитанию 
предполагают следующее:

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества;

-уважительное отношение к результатам творчества детей,  широкое включение 
их произведений в жизнь ДОУ;

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
-формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке;
-реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.
Формы  совместной  деятельности  в  образовательной  организации  Работа  с 

родителями (с законными представителями)
Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с 
ФГОС  ДО,  сотрудничество  с  родителями  является  одним  из  основных  принципов 
дошкольного образования.

Нельзя  забывать,  что  личностные  качества  (патриотизм,  доброжелательность, 
сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 
в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 
дает  положительные  результаты в  воспитании  детей,  приобщении  к  социокультурным 
нормам. Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 
процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 
партнерских отношений. В совместной работе с родителями (законными 
представителями)  изменен  формат  взаимодействия  родителей  и  воспитателей, 
специалистов:  родители  из  требовательных «заказчиков образовательной услуги» 
становятся союзниками, партнерами  и  помощниками  воспитателей,  полноправными 
участниками воспитательного процесса.

В  целях  реализации  социокультурного  потенциала  региона  для  построения 
социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 
представителями) детей дошкольного возраста в ДОУ строится на принципах ценностного 
единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения.

Единство  ценностей  и  готовность  к  сотрудничеству  всех  участников 
образовательных отношений составляет основу уклада, в котором строится 
воспитательная работа.
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Успешность  воспитательного  процесса  зависит  от  того,  как  складываются 
отношения  между  педагогами,  воспитанниками  и  родителями.  Целесообразно 
значительную  часть  воспитательной  работы  организовывать  одновременно  с
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воспитанниками  и  родителями,  а  возникшие  проблемы,  поставленные  задачи  решать 
сообща, чтобы прийти к согласию, не ущемляя интересов друг друга, и объединить усилия 
для достижения более высоких результатов.

Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей могут достичь успешного 
результата в только в том случае,  если они станут союзниками. Основа этого союза – 
единство стремлений, взглядов на воспитательный процесс, вместе выработанные общие 
цели и воспитательные задачи, пути достижения намеченных результатов.

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 
условий  для  развития  личности  ребенка  на  основе  социокультурных,  духовно- 
нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.

Задачи:
1.Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста.
2.Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании ребенка.
3.Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий.
В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии.  Информационная  оперативность  и  доступность  общения  обеспечивается  в 
режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской через 
почту детского сада.

Основные формы взаимодействия педагогов ДОУ и родителей дошкольников:
Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных  потребностей  и  запросов  родителей.  Способствует  установлению 
контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.

- Консультации.  Это  самая  распространенная  форма  психолого-  педагогической 
поддержки  и  просвещения  родителей.  Проводятся  индивидуальные  и  групповые 
консультации  по  различным  вопросам  воспитания  ребенка.  Активно  применяются 
консультации-презентации с использованием ИК-технологий.

-Детско-родительские мастерские.  Активная  форма сотрудничества,  посредством 
которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 
результате  у  родителей  формируются  педагогические  умения  по  различным  вопросам 
воспитания детей.

- «Родительская  почта».  В  детском  саду  организована  дистанционная  форма 
сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит через мессенджеры 
Viber, WhatsApp и через форму обратной связи на официальном сайте ДОУ. Такая форма 
общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 
знания, обсудить проблемы.

- Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. В соответствии с годовым 
планом  (при  условии  соблюдения  требований  СанПиН)  проводятся  совместные  с 
родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 
образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 
родителей и педагогов, педагогов и детей.

- Родительские  собрания.  Посредством  собраний  координируются  действия 
родительской  общественности  и  педагогического  коллектива  по  вопросам  обучения, 
воспитания, оздоровления и развития детей.

События образовательной организации
Событие — это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность  взрослого  приводит  к  приобретению  ребенком  собственного  опыта 
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 
воспитания  должна  быть  понята,  раскрыта  и  принята  ребенком  совместно  с  другими 
людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 
чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.
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Воспитательное  событие  -  это  спроектированная  взрослым  образовательная 
ситуация.  В каждом воспитательном событии педагог  продумывает  смысл реальных и 
возможных  действий  детей  и  смысл  своих  действий  в  контексте  задач  воспитания. 
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 
ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 
подготовленные  педагогом  воспитательные  события  проектируются  в  соответствии  с 
календарным  планом  воспитательной  работы  ДОУ,  группы,  ситуацией  развития 
конкретного ребенка.

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах;
-разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-  взрослый  спектакль,  построение  эксперимента,  совместное  конструирование, 
спортивные игры и др.);

-проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми,  с  носителями  воспитательно  значимых  культурных  практик  (искусство, 
литература,  прикладное  творчество  и  т.д.),  профессий,  культурных  традиций  народов 
России;

-создание  творческих  детско-взрослых  проектов  (празднование  Дня  Победы  с 
приглашением ветеранов, «Театр в детском сад».

Проектирование  событий  позволяет  построить  целостный  годовой  цикл 
методической  работы  на  основе  традиционных  ценностей  российского  общества.  Это 
поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в  своей группе и 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.

Одним  из  вариантов  интеграции  в  дошкольном  образовании  рассматривается 
событийный  метод.  Как  показывает  практика,  использование  в  образовательной 
деятельности  данного  метода  способствует  формированию  у  дошкольников  позиции 
самостоятельности, активности, инициативности в поиске ответов на вопросы, в процессе 
систематизации информации, в практическом применении приобретенных знаний, 
навыков и умений (в играх и быту).

О  перспективности  данного  метода  свидетельствуют  широкие  возможности 
развития составляющих успешной личности:

- наблюдения и анализа явлений окружающей действительности;
- проведения сравнения, обобщения и умения делать выводы;
- творческого мышления, логики познания, пытливости ума;
- совместной познавательно-поисковой деятельности;
- коммуникативных и рефлексивных навыков и др.
В основу метода  заложена идея  о  направленности познавательной деятельности 

дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы 
педагогов,  детей и родителей.  Работа над погружением в какое-либо событие означает 
применение необходимых знаний и умений из различных образовательных областей для 
получения ощутимого результата.

Особенностью данной деятельности в  дошкольном образовании является  тесное 
сотрудничество взрослых (педагогов и родителей) и детей, так как ребёнок не в состоянии 
самостоятельно  найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, 
определить  цель (замысел). Взрослые помогают детям обнаружить проблему (возможна 
провокация этой проблемы), вызывают интерес к ней и вовлекают детей в совместный 
проект.  В событие можно объединить содержание образования из  различных областей 
знания,  что  открывает  широкие  возможности  организации  совместной  познавательно-
поисковой деятельности детей, педагогов и родителей.

Задачи развития дошкольников в событийной деятельности Старший дошкольный 
возраст:

- формирование предпосылок детской инициативности;
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- формирование умения определять возможные методы решения проблемы с 
помощью взрослого и самостоятельно;

-формирование умения применять методы, способствующие решению 
поставленной задачи, с использованием различных вариантов;

- развивать потребность в использовании терминологии, ведении конструктивной 
беседы в процессе совместной или индивидуальной событийной деятельности.

Выбор длительности события зависит от тематического планирования деятельности 
воспитателя с детьми и отражается в рабочих образовательных программах.

Событийная деятельность групп представляется на педагогическом совете, 
фиксируется в рабочих программах воспитателей и в ежедневном планировании групп.

Технологии событийной деятельности
Этапы созидания или возникновения события:
1этап  – определение тематики образовательных событий. Мероприятия 

фиксируются  в  комплексно-  тематическом  планировании,  годовом  плане  работы 
учреждения, планах воспитательной работы,

2этап – определение  целей  и  задач  предстоящего  образовательного  события, 
планирование этапов подготовки.

3этап – подготовка к образовательному событию
4этап - Сам сценарий образовательного события разрабатывается педагогом. Яркая 

наглядность  (оформление  выставки  из  детских  работ,  оформление  места  проведения 
события согласно тематике, творческое игровое действие, неожиданность и сюрпризность 
– обязательные критерии подготовки образовательного события)

5этап – рефлексия, эффект от участия в образовательном событии. Методические 
приемы:

-подведение  детей  к  самостоятельности,  инициативности  и  предложение 
самостоятельно найти способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один 
и тот же вопрос;

-предложение детям рассмотреть свои действия и поступки с различных позиций;
-побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов;
-постановка  конкретных  вопросов  на  обобщение,  обоснование,  конкретизацию, 

логику, рассуждения;
-постановка  проблемных  задач  (например,  с  недостаточными  или  избыточными 

исходными  данными,  неопределенностью  в  постановке  вопроса,  противоречивыми 
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.).

Условия событийной деятельности:
- использование различных приемов воздействия на эмоционально- волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 
чувство радости, удовольствия, удовлетворения)

- создание проблемных ситуаций,  вызывающих у  детей удивление,  недоумение, 
восхищение;

- выдвижение  гипотезы  и  обучение  этому  умению  детей,  принимая  любые  их 
предложения;

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
- обучение  детей  обобщенным  приемам  умственной  деятельности  —  умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, т.д.
- создание  атмосферы  свободного  обсуждения,  побуждение  детей  к  диалогу, 

сотрудничеству;
- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;
- подведение  детей  к  самостоятельным  выводам  и  обобщениям,  поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор;
Совместная деятельность в образовательных ситуациях
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При  планировании  совместной  воспитательной  деятельности  прослеживается 
взаимосвязь со всеми документами, регламентирующими образовательную деятельность в 
ДОУ:

–ОП ДОУ;
–Учебный план;
–Рабочие программы специалистов;
–Календарь значимых событий Российской Федерации.
Организация предметно-пространственной среды
Содержание  данного  раздела  обязательной  части  Программы построено  в 

соответствии с пунктом 29.3.6. Федеральной Рабочей программы воспитания стр. 186-187 
ФОП ДО.

Воспитывающая  окружающая  среда  -  это  особая  форма  организации 
образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она включает в себя 
предметно-пространственную  среду  и  сообщества  «взрослый-взрослый»,  «взрослый- 
ребёнок» и «ребёнок-ребёнок». Качество этих составляющих характеризует уклад ДОУ.

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
может  предусматривать  совместную  деятельность  педагогов,  обучающихся,  других 
участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном  процессе  (указываются  конкретные  позиции,  имеющиеся  в  ДОУ  или 
запланированные):

- знаки и символы государства, региона, населённого пункта и ДОУ;
- компоненты  среды,  отражающие  региональные,  этнографические  и  другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ;
- компоненты  среды,  отражающие  экологичность,  природосообразность  и 

безопасность;
- компоненты  среды,  обеспечивающие  детям  возможность  общения,  игры  и 

совместной деятельности;
- компоненты  среды,  отражающие  ценность  семьи,  людей  разных  поколений, 

радость общения с семьёй;
- компоненты  среды,  обеспечивающие  ребёнку  возможность  познавательного 

развития,  экспериментирования,  освоения  новых  технологий,  раскрывающие  красоту 
знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира;

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 
также отражающие ценности труда в жизни человека и государства;

-компоненты  среды,  обеспечивающие  ребёнку  возможности  для  укрепления 
здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

- компоненты  среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 
культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 
народа.

Вся среда ДОУ должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.
При выборе материалов и игрушек необходимо ориентироваться на  продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 
должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и 
иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности.

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 
представленная  специально  организованным  пространством  (помещениями,  участком, 
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы 
и  т.п.),  материалами,  оборудованием  и  инвентарем,  электронными  образовательными 
ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 
воспитания  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с  особенностями  каждого 
возрастного этапа,  охраны и укрепления их здоровья,  учёта особенностей и коррекции 
недостатков их развития.
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Предметно-пространственная среда в ДОУ отражает федеральную, региональную 
специфику, а также специфику ДОУ и включает:

- оформление помещений;
- оборудование;
- игрушки.
Предметно-пространственная среда в ДОУ отражает ценности, на которых строится 

программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребёнком и:
- отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать 

их принятию и раскрытию ребенком;
- включает знаки и символы государства, региона, города и организации;
- отражает региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация;
- является экологичной, природосообразной и безопасной;
- соответствует требованиям ФГОС ДО к РППС;
- 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, 
представителей  профессий  и  пр.)  Результаты  труда  ребенка  могут  быть  отражены  и 
сохранены в среде;

- 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 среда дошкольной организации 
должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.

При  выборе  материалов  и  игрушек  для  предметно-пространственной  среды 
педагогический коллектив ориентируется на продукцию отечественных и 
территориальных  производителей.  Игрушки,  материалы  и оборудование  должны 
соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.

Наименование Основные требования

Группа Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками и 
пособиями отвечающей  гигиеническим и возрастным 
особенностям воспитанников.
Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при 
реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них 
является игра;

Участок детского сада Участки для прогулок и ограждение.
Материалы и оборудование для двигательной активности и игры.
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ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения в сфере дошкольного 
образования включают общие требования 
безопасности, потенциал наглядного сопровождения воспитательно- 
образовательного процесса, возможность использования 
современных  информационно-коммуникационных  технологий  в 
воспитательно-образовательном процессе.

Социальное партнерство

Социальное партнерство – это социальная и культурная среда, в которой человек 
растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 
поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 
содержательной основе РПВ.

Содержание  данного раздела обязательной части  Программы  построено  в 
соответствии с пунктом 29.3.7. Федеральной Рабочей программы воспитания стр. 187-188 
ФОП ДО. На современном этапе дошкольное образовательное учреждение должно стать 
открытой  социальной  системой,  способной  реагировать  на  изменения  внутренней  и 
внешней среды, осуществляющей взаимодействие с различными социальными 
партнёрами,  имеющими  собственные  интересы  в  сфере  образования,  реагирующей  на 
меняющиеся  индивидуальные  и  групповые  образовательные  потребности, 
предоставляющей широкий спектр образовательных услуг.

Современное  дошкольное  образовательное  учреждение  не  может  успешно 
реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом 
на уровне социального партнёрства.

Социальное  партнёрство  –  это  инструмент,  с  помощью  которого  представители 
различных субъектов, организуют совместную деятельность.

Одним  из путей повышения качества дошкольного образования является 
установление  прочных  связей  с  социумом,  как  главного  акцентного  направления 
дошкольного образования, от которого в первую очередь зависит его качество.

Социальное  партнёрство  –  это  особый  вид  деятельности,  который  основан  на 
взаимодействии,  поэтому,  как  и  любая  деятельность,  основными  компонентами 
социального партнёрства являются:
-Субъекты социального партнёрства;
-Цель;
-Задачи;
-Принципы, которые являются обязательными условиями осуществления партнерских 
отношений, требованиями к ним);
- Организационные формы социального партнёрства (советы, комиссии, группы и т.д.);
-Механизмы осуществления партнерских взаимоотношений (методы и 
технологии).

Социальное  партнёрство  -  это  добровольное  плодотворное  взаимодействие 
(организаций и  работающих в  них  людей),  которое  основано  на  отношениях  доверия, 
обусловленное общими целями и ценностями, и признанием взаимной ответственности

сторон  за  результат  деятельности.  Основным  понятием  при  раскрытии  сущности 
социального  партнерства  является  понятие  плодотворного  взаимодействия 
заинтересованных сторон.

В  сфере  образования  социальное  партнёрство  может  быть  представлено  на  трёх 
уровнях:
- Первый  уровень:  внутри  отдельного  педагогического  коллектива  образовательной 
организации;
- Второй  уровень:  внутри  системы  образования  с  системами  общественно  - 
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государственного управления;
- Третий  уровень:  между  образовательными  организациями  и  другими  социальными 
институтами,  начиная  от  органов  исполнительной,  законодательной  и  муниципальной 
власти  до  представителей  малого  и  среднего  бизнеса  и  учреждений  дополнительного 
образования.

ДОУ является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения 
внутренней  и  внешней  среды.  Одним  из  путей  повышения  качества  дошкольного 
образования  мы  видим  в  установлении  прочных  связей  с  социумом,  как  главного 
направления дошкольного образования,  от  которого,  на  наш взгляд,  в  первую очередь 
зависит его качество.

Цель  данного  направления  в  работе  коллектива:  наладить  конструктивное 
взаимодействие  между  ДОУ и  социальными  партнёрами,  создание  взаимовыгодного 
социального  партнёрства  для  функционирования  учреждения  в  режиме  открытого 
образовательного  пространства,  обеспечивающего  полноценную  реализацию  интересов 
личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения.
Общие задачи:
- Расширять культурно-образовательную среду.
- Способствовать росту профессионального мастерства педагогов ДОУ.
- Выйти на более высокий уровень конкурентоспособности среди дошкольных 
учреждений поселка, края, страны.
Принципы взаимодействия с социальными партнёрами
-Добровольность
-Равноправие сторон
-Уважение интересов друг друга
-Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов)

Разрабатывая план мероприятий по взаимодействию с социальным окружением, мы 
ориентируемся на задачи программы:
-Приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 
российского  народа  –  жизнь,  достоинство,  права  и  свободы  человека,  патриотизм, 
гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 
приоритет  духовного  над  материальным,  гуманизм,  милосердие,  справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России;
создание  условий  для  формирования  ценностного  отношения  к  окружающему  миру, 
становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей;
-Построение  (структурирование)  содержания  образовательной  деятельности  на  основе 
учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития;
-Создание  условий  для  равного  доступа  к  образованию  для  всех  детей  дошкольного 
возраста  с  учётом  разнообразия  образовательных  потребностей  и  индивидуальных 
возможностей;
-Охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их 
эмоционального благополучия;

-Обеспечение  развития  физических,  личностных,  нравственных  качеств  и  основ 
патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 
инициативности, самостоятельности и ответственности;
-Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, 
охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности;
-Достижение  детьми  на  этапе  завершения  ДОУ  уровня  развития,  необходимого  и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования.

В  рамках  социокультурного  контекста  повышается  роль  родительской 
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общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.
Цель  работы:  продолжать  укрепление  и  совершенствование  взаимосвязей  с  социумом, 
установление творческих и деловых контактов, повышающих эффективность 
деятельности и имидж детского сада.

Напра 
вление

Наименование 
общественных 
организаций, 
учреждений

Формы сотрудничества Периодичность

О
бр

аз
ов

ан
и

е

ГАУ ДПО
"Агинский 
институт 
повышения 
квалификации 
работников
социальной сферы 
Забайкальского
края"

Курсы повышения квалификации, участие 
в смотрах, семинарах, конференциях, 
обмен опытом, посещение выставок

В соответствии 
с планом 
АОИПК

Муниципальное 
автономное 
образовательн ое 
учреждение
«Алханайская 
средняя 
общеобразовательн 
ая школа»

Педсоветы, посещение уроков и занятий,  
консультации для воспитателей и 
родителей, беседы, методические встречи, 
экскурсии для воспитанников, дни 
открытых дверей, совместные выставки, 
развлечения.

По плану
преемственност 
и ДОУ и школы

М
е ди

ц
и

н
а ФАП села Алханай -проведение медицинского обследования;

-связь медицинских работников по 
вопросам заболеваемости и профилактики
(консультирование)

1 раз в год 
По мере
необходимости
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К
ул

ьт
ур

а Библиотека 
села 
Алханай,
Музей

Экскурсии, встречи сотрудников в музее и 
библиотеке, совместная организация 
выставок, конкурсов;

2-3 раза в год

2.9 Организационный раздел программы воспитания
Содержание данного  раздела  обязательной части  построено на основании пункт

29.4.1. Федеральной рабочей программы воспитания стр. 166 ФОП ДО
В  данном  разделе  представлены  решения  в  образовательной  организации  в 

соответствии  с  ФГОС  ДО  по  разделению  функционала,  связанного  с  планированием, 
организацией,  реализацией,  обеспечением  воспитательной  деятельности;  по  вопросам 
повышения  квалификации  педагогов  в  сфере  воспитания;  психолого-педагогического 
сопровождения  обучающихся,  в  том  числе  с  ОВЗ  и  других  категорий;  привлечению 
специалистов других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и 
других).

2.9.1. Кадровое обеспечение
Условием  качественной  реализации  Рабочей  программы  воспитания  является  ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 
в течение всего времени ее реализации в ДОУ или группе.
Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 
компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:
– обеспечение эмоционального благополучия;
– поддержка индивидуальности и инициативы;
– построение вариативного развивающего образования;
– взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка.

В целях эффективной реализации Рабочей программы воспитания созданы условия:
− Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 
числе их дополнительного профессионального образования;
− Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;
− Для организационно-методического сопровождения процесса реализации 
Программы.

2.9.2.Нормативно-методическое  обеспечение  реализации  Программы 
воспитания

Содержание  данного раздела  обязательной  части  Программы  построено  на 
основании пункт 29.4.2. Федеральной рабочей программы воспитания стр. 188 ФОП ДО

2.9.3.Требования к условиям работы с особыми категориями детей
Содержание  данного раздела обязательной части Программы  построено  на 

основании пункт 29.4.3. Федеральной рабочей программы воспитания стр. 166-167 ФОП 
ДО.

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от наличия 
(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей.

В основе процесса воспитания детей в ДОУ должны лежать традиционные 
ценности российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для 
отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети 
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с  инвалидностью,  дети  с  ограниченными возможностями  здоровья,  дети  из  социально 
уязвимых групп (воспитанники детских домов,  дети из семей мигрантов,  и так далее), 
одарённые дети и другие категории.

Инклюзия  подразумевает  готовность  образовательной  системы  принять  любого 
ребёнка  независимо  от  его  особенностей  (психофизиологических,  социальных, 
психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему 
оптимальную социальную ситуацию развития.

Программа  предполагает  создание  следующих  условий,  обеспечивающих 
достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей:

- Направленное  на  формирование  личности  взаимодействие  взрослых  с  детьми, 
предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребёнку  с  особыми 
образовательными  потребностями  предоставляется  возможность  выбора  деятельности, 
партнёра  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 идёт не только о физической доступности, 
но и об 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 (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 
принять  любого  ребенка  независимо  от  его  индивидуальных  особенностей 
(психофизиологических,  социальных, психологических,  этнокультурных, национальных, 
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.

На уровне уклада ДОУ: 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  дошкольных 
учреждениях.

На уровне воспитывающих сред: 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: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- родительских 
группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 
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команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 
его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 
общих дел  с  учетом специфики социальной  и  культурной  ситуации развития  каждого 
ребенка  обеспечивает  возможность  участия  каждого  в  жизни  и  событиях  группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 
Событийная  организация должна обеспечить  переживание  ребенком  опыта 
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.

Основными условиями реализации Программы воспитания в работе с детьми с ОВЗ 
в ДОУ являются:

1)полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2)построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребёнок становится активным субъектом 
воспитания;

3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;

4)формирование  и  поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах  детской 
деятельности;

5)активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
Задачами воспитания детей с ОВЗ в ДОУ являются:
1)формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных, 

нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности, 
самостоятельности и ответственности;

2)формирование  доброжелательного  отношения  к  детям  с  ОВЗ  и  их  семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений;

3)обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 
в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;

4)обеспечение  эмоционально-положительного  взаимодействия  детей  с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

5)расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 
представлений об окружающем мире;

6)взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7)охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;
8)объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

2.9.4 Содержательный раздел
(часть, формируемая участниками образовательного процесса)

Содержание Программы  определяется  в  соответствии  с  направлением  развития 
ребенка,  соответствует основным  положениям  возрастной  психологии и  дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие  определённые  направления  развития и  образования  детей  (  далее- 
образовательные  области):  социально-коммуникативное  развитие;  познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.

Специфика  дошкольного  возраста  такова,  что  достижения  детей  дошкольного 
возраста определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а 
совокупностью  личностных  качеств,  обеспечивающих  психологическую  готовность 
ребенка к школе.
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Дошкольное учреждение призвано помочь ребенку безболезненно перейти на 
новый уровень  образования,  эмоционально,  коммуникативно,  физически  и  психически 
развить ребенка, сформировать способности и желание учиться в школе. В тексте ФГОС 
ДО не употребляется слово «занятие», но это не означает переход на позиции «свободного 
воспитания» дошкольников. Процесс обучения остается. В современной теории и 
практике понятие «занятие» рассматривается как занимательное дело без отождествления 
его  с  занятием  как  дидактической  формой  учебной  деятельности.  Занятие  - это 
специально  организованная  воспитателем  специфическая  детская  деятельность, 
подразумевающая  их  активность, деловое взаимодействие и общение, накопление 
определенной информации об окружающем мире,  формирование необходимых знаний, 
умений и навыков.

Специфические детские виды деятельности в раннем возрасте (1- 3 года):
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
- экспериментирование с такими материалами и веществами как песок, вода, тесто и

др.;

- общение со взрослым и совместные игры со сверстниками;
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,

лопатка и др.);
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов;
- рассматривание картинок;
- двигательная активность.
Специфические детские виды деятельности детей дошкольного возраста (3-7 лет):
- игровая, включая сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и др.;
- коммуникативная ( общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающей среды и 

экспериментирование с ними);
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд;
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная  (понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,  игра  на 

музыкальных инструментах, музыкально-ритмические движения);
- двигательная активность (овладение основными движениями).
В  ДОУ,  реализующее  программу дошкольного  образования,  продолжительность 

занятий соответствует требованиям СанПиН:
- для детей раннего возраста – не более 10 минут, для детей 4 – го года жизни – не 

более 15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года 
жизни- не более 25 минут, а для детей 7 – го года жизни – не более 30 минут. В середине 
времени,

отведенного на занятие, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами занятий 
не менее 10 минут.

Занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 
Ее  продолжительность  должна  составлять  не  более  20-30  минут  в  день.  В  середине 
занятия статического характера проводят физкультминутку.

Ежедневное количество занятий определяется планом занятий согласно учебному 
плану ДОУ.

Образовательный  процесс  имеет  свои  специфические  особенности,  связанные  с 
отличительными особенностями нашего региона.
1) Климатические  особенности: Процесс воспитания  и  развития  в  ДОУ  является 
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непрерывным,  но  тем  не  менее,  график  образовательного  процесса  составляется в 
соответствии с выделением двух периодов:
Холодный период ( октябрь- апрель) и теплый период ( май- июнь, август).
2) Организация  образовательной  среды,  направленной  на  обеспечение  краеведческого 
образования,  осуществляется  с  учет  ом  реализации  принципа  культуросообразности  и 
регионализма, предусматривающего становление различных сфер самосознание ребенка 
на  основе  культуры своего  народа,  ближайшего  социального  окружения,  на  познании 
историко-географических, этнических особенностей, правовой действительности нашего 
региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании.

Уровень образованности  обучающихся,  отражающий основные образовательные 
достижения  детей  определяется с  учетом  последовательности  приобщения ребенка  к 
социальному опыту по следующим составляющим возможного результата дошкольного 
образования:

- деятельностно-коммуникативная  (уровень  развития  навыков  эффективного 
применения освоенных способов, умений в продуктивных видах деятельности и области 
отношений с другими);

- предметно-информационная  (степень  владения  информацией,  раскрывающей 
особенности ближайшего природного и социального окружения);

- ценностно-ориентационная  (степень  соответствия  индивидуальных  ориентаций 
принятым нормам и правилам жизнедеятельности).

В  основу  организации  образовательного  процесса  определен  комплексно- 
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей.

При  организации  образовательного  процесса  учтены  принципы  интеграции 
образовательных  областей  (физическая  культура,  безопасность,  социализация,  труд, 
познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное 
творчество,  музыка)  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями 
детей.

Образовательный  процесс,  строится  на  основе  законодательно-нормативных 
документов,  оценки  состояния  здоровья  детей,  системы  психолого-педагогических 
принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства. Основной 
формой является игра и специфические виды детской деятельности. Акцент делается на 
интеграцию  образовательных  областей.  Основанием  преемственности  дошкольного  и 
начального школьного образования являются ориентиры образовательного процесса на 
этапе дошкольного детства, а также исходные ориентиры начального общего образования.

Формы образовательной деятельности
Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит через виды 

детской деятельности, приемлемые для детей от1,5 до 7 лет включительно:
- групповые, подгрупповые, индивидуальные занятия в совместной деятельности 

взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей;

- образовательная деятельность в режимные моменты;
- самостоятельная игровая деятельность детей во взаимодействии с развивающей 

средой.
Формы работы, соответствующие видам детской деятельности

Виды детской деятельности Формы работы
Двигательная Подвижные игры. Игровые упражнения. 

Спортивные соревнования.
Динамический час. Физкультурные 
праздники и досуги. Физминутки.
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Самостоятельная двигательная 
деятельность детей. Интегрированные 
физкультурные занятия: с развитием
речи, с познанием и музыкой.

Игровая Сюжетно-ролевые игры. Игры с
правилами. Дидактические игры.

Продуктивная Изготовление продуктов детской 
деятельности: рисование, лепка, 
аппликация, конструирование,
творческие работы. Реализация проектов.

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 
ситуация. Сюжетные игры.
Театрализация. Игры с правилами. 
Просмотр видеофильмов по правилам
этикета и общения детей и взрослых.

Трудовая Поручения. Дежурство. Задание. 
Реализация проекта. Совместный труд. 
Самообслуживание. Труд в природе, уход
за растениями. Игра в профессии.

Познавательно-исследовательская Наблюдение. Экскурсия. Решение 
проблемных ситуаций.
Коллекционирование. Реализация 
проекта. Дидактические познавательные 
игры. Сбор информации об изучаемом
объекте.

Музыкально-художественная Слушание. Исполнение. Импровизация. 
Экспериментирование. Подвижные 
игры музыкальном сопровождением.
Музыкально-дидактические игры. 
Танцевальные действия. Концерты.

Чтение художественной литературы Чтение. Обсуждение. Разучивание. 
Пересказывание и рассказывание.
Рассматривание книг. Развлечение и 
досуги по литературным материалам.

Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает 
и предполагает:

1. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого  и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования;

2. Построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми в виде игры, бесед, чтения, наблюдений и др.

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с 
учетом реализации принципа интеграции образовательных областей.

Принципы организации воспитательно-образовательного процесса:
1. Принцип психологической комфортности,  предполагающей психологическую 

безопасность, защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 
создание  условий  для  активности,  самореализации  дошкольника  (  ценность 
жизни и здоровья, здоровьесберегающие технологии).

2. Принципы  активности,  инициативности  и  субъектности  в  развитии  ребенка 
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(развивающий, личностный, деятельностный подход).
3. Принцип  выбора.  Без  выбора  невозможно развитие  индивидуальности  и 

субъектности,  самоактуализация  способностей  ребенка  (индивидуальный, 
личностный, деятельностный подход).

4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 
устремлений к  самореализации  и  самоутверждению  (личностный  подход, 
здоровьесберегающие технологии).

Планирование ежедневной организации воспитательно – образовательного процесса 
Планирование ежедневной организации воспитательно – образовательного процесса 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 
процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения), образовательную деятельность,
осуществляемую в ходе режимных моментов,

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников.
Способы и направления поддержки детский инициативы и индивидуальности

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 
самостоятельности и детской инициативы ребенка. Под самостоятельной деятельностью 
понимается  свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной  педагогами 
развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающей выбор  каждым 
ребенком  деятельности  по  интересам,  позволяющей  ему  взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность – это не 
столько умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и 
постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить 
перед собой новые задачи и находить их решение 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 детский 
деятельности- сквозных механизмов развития ребенка.

Вид деятельности Содержание деятельности
Игровая - Игры дают возможность активному 

проявлению индивидуальности ребенка, его 
находчивости, сообразительности, воображения;
- Игры, создаваемые самими детьми, творческие ( в 
том числе сюжетно-ролевые);
- Игра как самостоятельная деятельность детей, 
способствующая 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, 
синтез,
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классификация, абстрагирование, сериация,
конкретизация, аналогия); простейшие измерения; 
экспериментирование с природными (водой, воздухом, 
снегом и др.) и рукотворным (магнитами, 
увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр 
видеофильмов, телепередач, презентаций; поиск
информации в сети интернет, в познавательной 
литературе и др.
Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей:
- постоянное расширение арсенала 
объектов, отличающихся ярко выраженной 
многофункциональностью;
- 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 
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Детская  инициативность  и  самостоятельность  поддерживается  педагогами и  в 
процессе  организации  других  видов  деятельности  (активности)  –  трудовой, 
конструктивной,  изобразительной,  музыкальной,  двигательной,  при  восприятии 
художественной литературы и фольклора и др.

Условия,  необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития  детей, 
соответствующей  специфики  дошкольного  возраста,  предполагают  обеспечение 
эмоционального благополучия через:

- непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.
поддержку индивидуальности и инициативности детей через:
- создание  условий  для свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников 

совместной деятельности;
- создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств и 

мыслей;
- не  директивную  помощь  детям,  поддержку  детский  инициативы  и 

самостоятельности в разных видах детальности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д).

установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащим к разным национально-культурным, религиозным общностям 
и  социальным слоя, а также имеющими различные ( в том числе ограниченные) 
возможности здоровья;

- развитие  коммуникативных  способностей  детей,  позволяющих  разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками;

- развитие умения детей работать в группе сверстников.
построение вариативного развивающего образования,  ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 
взрослым  и  более  опытным  сверстником,  но  не  актуализирующийся  в  его 
индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого ребенка) 
через:

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 
и пространства;

- организацию видов деятельности, способствующих интеллектуально-творческих 
способностей путем внедрения игровой технологии интеллектуально-творческого 
развития детей 3-8 лет.

взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями) по  вопросам 
образования  ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 
с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи.

Формировать  активную,  самостоятельную  и  инициативную  позицию  ребенка  и 
поддерживать  устойчивый познавательный  интерес позволяет  проектная, 
исследовательская  деятельность,  информационно-коммуникационные  технологии  и 
технология «Портфолио дошкольника».

Проектная деятельность  поддерживает  детскую познавательную инициативу  в 
условиях детского сада и семьи.

Тема эта весьма актуальна по ряду причин.
- во  -первых,  помогает  получить  ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов.  Если то,  что  наиболее  значимо для  ребенка  еще и 
представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 
принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.
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- во-вторых,  все  возрастающая  динамичность  внутри  общественных 
взаимоотношений,  требует  поиска  новых,  нестандартных  действий в  самых  разных 
обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.

- в  третьих  проектная  деятельность  помогает выйти  за  пределы культуры 
(познавательная инициатива)  культурно-адекватным  способом.  Именно  проектная 
деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в 
виде культурно-значимого продукта.

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 
межличностные  отношения  между  взрослым  и  ребенком.  Все  участники  проектной 
деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого 
и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.

Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности 
детей  объясняется  его  потенциальной  интегративностью,  соответствием  технологии 
развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе.

Исследовательская деятельность построена на принципах:
- ориентация  на  познавательные  интересы  детей  (исследование  –  процесс 

творческий, творчество невозможно навязывать извне, оно рождается только на основе 
внутренней потребностей, в данном случае по потребности в познании;

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения;
- формирование преставлений об исследовании как стиле жизни; для ее 

обеспечения используются приемы:
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 

его разрешения;
- изложение различных точек зрения;
- предложение детям рассмотреть явления с различных позиций;
- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставление 

фактов;
- постановка проблемных задач.

Образовательное событие как форма 
организации  работы по  воспитанию  в 
детском саду

В  рамках  реализации  программы  воспитания организованы  образовательные 
события, которые стали традицией нашего детского сада и которые инициировали сами 
дети
- это,  «Джинсовый  день»,  «Блинный  день»,  и  смотр-конкурс  строя  и  песни  ко  Дню 
Победы, который проводится второй год при поддержке наших  родителей и предложен 
педагогами детского сада. Все эти события проводятся при переходе из одной возрастной 
группы в другую.

Рассматривая образовательные события в нашем ДОУ, отметим, что наиболее часто 
применяются такие формы образовательных событий, как событие-праздник, например,
«Блинный день», «Джинсовый день»; событие-игра по сказкам, «Масленичные игры и 
забавы», событие-конкурс
«Смотр песни и строя».

Так, в младшей группе проводится театрализованная игра по сказкам «Колобок»,
«Репка», «Курочка Ряба», где дети сами определили кого они будут играть – это 
проявление «нравится мне этот персонаж или не нравится» и для своего персонажа 
выбирали костюмы, в костюмерной от разнообразия нарядов дети чуть было не забыли 
зачем пришли, но увидев костюм лисы, все же вспомнили и про других персонажей 
сказки. При разыгрывании сказки, конечно, развивается творческая инициатива 
характерная для данного возраста, при наличии игровой обстановки- это и костюмы и 
рассматривание иллюстраций и просмотр мультфильма 
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дети с удовольствием и неоднократно проигрывают знакомую сказку, расширяя свой 
словарный запас: прилагательными определениями формы, цвета, величины, эпитетами (р 
умяный, весёлый колобок и др.),

Событие  «Блинный день».  Всем известно,  что  дети  любят  сладости и однажды 
девочка принесла блины в садик. И вместе с детьми решили устроить блинный день в садике.

Еще хотелось бы рассказать об одной традиции нашего детского сада.  Каждую 
пятницу взрослые приходят на работу в удобной одежде, в том числе и в джинсах, так как 
в

этот день у нас хозяйственные работы, работа на территории, саночистка и т.д. Дети - 
народ наблюдательный и тоже захотели в один день все прийти в джинсовой одежде. Так 
появилась еще одна традиция - «Джинсовый день». В этот день дети придумывают 
разные совместные игры (у всех перетягивание каната, а у нас перетягивание джинсовых 
брюк), дети теперь знают, что на старых папиных шортах могут устоять только трое и то 
если  держаться друг за друга, было много обсуждений на тему «кто в каком наряде 
будет?», кто- то решил ограничиться джинсовой кепкой, кто-то решил, что будет самым 
крутым на вечеринке, а одна из девочек попросила воспитателей сделать ей «рожки», по 
ее мнению,
«косички с ее нарядом не смотрятся» и сразу же организовали салон красоты.

В ходе  данного  события  происходит  расширение  кругозора,  т.е.  в  полной  мере 
проявляется  познавательная  активность  у  детей;  узнали,  что  джинсовая  одежда  очень 
практичная, почему так много заклепок, а еще можно по-разному украсить одежду, тут и 
пуговички цветные, и всякие наклейки и сразу воображаешь себя дизайнером - 
модельером.

Конкурс строя и песни ко Дню, победы участвуют все!, весь коллектив, все 
родители. В ходе этого события расширятся познавательный интерес, всех детей готовим 
быть командирами и рядовыми, все проходит через сюжетную игру, дети сами выбирают 
кто будет командиром. Мы стараемся привлечь разных детей и активных, и застенчивых, 
событие проходит у нас масштабно, мы проходим по нашей площади, родители 
празднично оформляют нашу площадку.

При  подготовке  к  смотру  у  детей  развивается  познавательная  инициатива:  они 
выбирают  род  войск,  придумывают  название  команды,  совместно  с  музыкальным 
руководителем  разучивают  песню,  с  родителями  готовят  атрибуты костюмов,  а  также 
готовят флаг своей команды.

В ходе данного события происходит расширение кругозора детей,  пополнение их 
словарного  запаса  (отряд,  род  войск,  главнокомандующий  и  тд).  формируется

любознательность, развивается познавательный интерес к окружающему миру и чувство 
гордости за свою Родину, пишут письма солдатам, поздравления, рисунки и т.д.

По  итогам  образовательных  событий  проводится  обмен  мнениями  об  участии  в 
событии, участники делятся своими впечатлениями, высказывают свое мнение по поводу 
прожитого.  На  этапе  оценки  анализируются  полученные  результаты,  определяется 
эффективность воспитательного воздействия, учитывается положительный и негативный 
опыт организации и  осуществления  события,  с  учетом проведенного  анализа  вносятся 
коррективы в организацию следующего мероприятия.

Ценность образовательного события в том, что оно создает целостное единство 
образовательного процесса, а его содержание отражает картину всего изученного, 
приобретенного, накопленного, сформированного в творческой, речевой, культурной, 
эмоциональной сфере. В образовательном событии также представлена целостная картина 
личностных качеств ребенка – это работоспособность, настойчивость, исполнительность и 
качества межличностного общения – это творческое сотрудничество, доброта, 
отзывчивость, сопереживание. Подготовка к образовательному событию – это творческий 
процесс совместная деятельность педагога, детей, родителей, где каждый находит себе 
место и познает новые возможности своих личностных качеств.
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Самое главное - подходить к организации события творчески. Предоставить детям 
возможность  действовать  самостоятельно,  избегая  прямых  инструкций.  Стараться  не 
сдерживать инициативы детей.

Особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников

В современных условиях ДОУ является единственным общественным институтом, 
регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 
оказывать на нее определенное влияние.

Основные направления и формы работы с семьей
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными  возможностями  семьи ребенка,  а  семья  имеет  представление  о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 
оказывать  друг  другу  необходимую  поддержку  в  развитии  ребенка,  привлекать 
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.

Прекрасную возможность  для  обоюдного познания воспитательного потенциала 
дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 
бесед, анкетирования; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 
собрания-встречи,  ориентированные  на  знакомство  с  достижениями  и  трудностями 
воспитывающих детей сторон.

В основу совместной деятельности семьи и  дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:

- единый подход к процессу воспитания ребенка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье.
На  сегодняшний  день  в  ДОУ  осуществляется  интеграция  общественного  и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили 

к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 
выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти 
проблемы

практически  невозможно.  Поэтому  основной  целью взаимодействия с  родителями  мы 
считаем,  возрождение  традиций  семейного  воспитания  и  вовлечение семьи  в 
воспитательно- образовательный процесс.

Задачи:
1.Формировать психолого-педагогические знания родителей;
2. Приобщать родителей к участию в жизни ДОУ;
3. Оказывать помощь семьям воспитанников в развитии и воспитании детей;
4. Изучать и пропагандировать лучший семейный опыт.

Система работы с родителями включает:
- ознакомление родителей с  результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
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работы родительского комитета;
- целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное  дошкольное 

воспитание в его разных формах;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных  видах  детский  деятельности  на  семинарах-практикумах,  консультациях  и 
открытых занятиях.

2.10.Комплексно- тематическое планирование и сложившиеся 
традиции ДОУ, план воспитательной работы в соответствии с 

ФОП
Построение образовательного процесса в  ДОУ осуществляется в  соответствии с 

календарно-тематическим планированием (годовой цикл тем) на учебный год по каждой 
возрастной  группе,  где  указаны  темы  недель.  Планирование  совместной  деятельности 
взрослого и воспитанников, самостоятельной деятельности воспитанников по освоению 
образовательной программы дошкольного образования осуществляется в соответствии с 
циклограммами, ежегодного составляемыми на учебный год.

В соответствии с ФГОС ДО разработана единая форма комплексно-тематического 
планирования,  где  раскрывается  программное  содержание  образовательных областей  и 
ожидаемые результаты по детям в соответствии с темами недель.

Календарно-тематическое планирование образовательного процесса 
младшая разновозрастная группа

Неделя Тема
Сентябрь

1 Здравствуй детский сад
2 Здравствуй детский сад
3 Художница осень
4 Дружно ходим в детский сад

Октябрь
1 Затейница осень
2 Наши меньшие друзья (домашние животные)
3 Овощи и фрукты – полезные продукты
4 В осеннем лукошке всего понемножку (грибы, ягоды)

Ноябрь
1 Родина - мой край родной
2 Правила дорожные всем нам знать положено
3 Моя мамочка и я – лучшие друзья
4 Наши меньшие друзья –домашние птицы

Декабрь
1 Зимушка – зима к нам пришла сама
2 Мы и едем, мы и мчимся (транспорт)
3 Поможем птицам зимой (зимующие птица)
4 Новый год у ворот

Январь
2 Зимние чудеса
3 Зимние игры и забавы
4 Животные севера

Февраль
1 Народные игры и обычаи
2 Волшебный сказочный мир
3 Мир забавных стихов
4 Наша армия родная

Март
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1 Мама – солнышко мое
2 Все профессии важны
3 Растения весной
4 Дети и взрослые

Апрель
1 Возвращение певцов (перелетные птицы)
2 Весна в лесу
3 Шестипалые малыши (насекомые)
4 Весенний день год кормит (труд людей весной)

Май
1 Живет мой край под мирным небом
2 Моя любимая семья
3 Мир вокруг нас
4 Я люблю свой детский сад

Календарно - тематическое планирование образовательного процесса 
Старшая разновозрастная группа

Неделя Тема
Сентябрь

1 До свидания лето, здравствуй детский сад!
2 Осенняя пора, очей очарованья!
3 Осенние дары природы. Труд людей осенью
4  Мониторинг

Октябрь
1  Земля наш общий дом
2  Транспорт
3 Мир предметов и техники
4   Профессии

Ноябрь
1 Семья и семейные традиции
2 Наши добрые дела
3 Поздняя осень
4  Родная страна

Декабрь
1 Зимушка-зима
2 Будь осторожен!
3 Готовимся к новогоднему празднику
4 Новый год!

Январь
2 Неделя игры

 Неделя познания. Зимушка хрустальная
4  Зимние чудеса

Февраль
1 Друзья спорта
2 Юные путешественники
3 Защитники Отечества
4 Народная культура и традиции

Март
1  8 марта. О любимых мамах
2  Весна пришла!
3  Уроки вежливости и этикета
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 Неделя книги
Апрель

1  Юный гражданин
2 Космические просторы
3  Неделя здоровья
4 Дорожная азбука

Май
1 9 мая. День Победы!
2  Опыты и эксперименты
3  Мониторинг
4 Экологическая тропа

3.Организационный раздел
3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы

Содержание данного раздела обязательной части Программы построено согласно 
пункту 30 стр. 167-169 ФОП ДО.

Успешная  реализация  Программы  обеспечивается  следующими  психолого- 
педагогическими условиями:
1.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

Реализация Программы осуществляется на основе понимания особенностей детства 
современного дошкольника. Детство этап в жизни человека, предшествующий 
взрослости.  Он  характеризуется  интенсивным  ростом  организма  и  формированием 
высших психических функций.

Программа реализует  личностно  ориентированный  подход  в  организации 
педагогического процесса, в котором и сознание, и чувство, и поведение ребёнка 
находятся в тесном взаимодействии. Основные задачи программы связаны с начальным 
становлением  личности,  формированием  основ  самосознания,  обеспечением  процессов 
первичной  социализации  и  индивидуализации,  воспитанием  позитивного,  гуманного 
отношения к миру.

2.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  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

В  настоящее  время  педагогические  коллективы  интенсивно  внедряют  в  работу 
инновационные технологии. Поэтому основная задача  педагогов  – выбрать методы и 
формы  организации  работы  с  детьми,  инновационные  педагогические  технологии, 
которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности.
Современные технологии и их эффективное использование.

Использование современных образовательных технологий в практике воспитательно - 
образовательной работы является обязательным условием интеллектуального, 
творческого и нравственного развития детей. Поэтому
эффективно использую в совместной деятельности с детьми, а также при взаимодействии 
с  семьями  обучающихся  различные  современные  образовательные  педагогические 



79

технологии,  соответствующие основным направлениям воспитательно -образовательной 
работы, соблюдая при этом принципы: невмешательства, поддержания интереса, порядка, 
свободы выбора, творчества, успешности.

Решение образовательных задач осуществляется с использованием как новых форм 
организации процесса образования (проектная деятельность,  образовательная ситуация, 
образовательное  событие,  обогащённые  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  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.
3.Обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации  образовательного 
процесса в ДО, 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).

ФГОС  ДО  определяет  в  качестве  одной  из  приоритетных  задач  необходимость 
реализации  преемственности  основных  образовательных  программ  дошкольного  и 
начального общего образования. Основаниями такой преемственности выступают целевые 
ориентиры  дошкольного  образования  –  социально-нормативные  возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка.
4.Учёт  специфики  возрастного  и  индивидуального  психофизического  развития 
обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям 
детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной 
ситуации развития)

Каждому  возрасту  соответствует  свой  уровень  физического,  психического  и 
социального  развития.  Поэтому  основная  цель  каждой  дошкольной  образовательной 
организации направлена на поиск форм и методов организации образовательной процесса, 
позволяющего  реализовать  основную  задачу  дошкольного  образования  по  созданию 
условий  для  «возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего 
личностного развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих дошкольному возрасту 
видов деятельности».
5.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, партнёра, средств и 
прочее

При  создании  развивающей  предметно  -пространственной  среды  дошкольной 
образовательной  организации  необходимо  обеспечить  реализацию:  образовательного 
потенциала пространства групповой комнаты и материалов, оборудования и инвентаря 
для  развития  детей  дошкольного  возраста,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учёта 
индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития; двигательной активности 
детей,  возможности  общения  и  совместной  деятельности  детей  и  взрослых,  а  также 
возможности для уединения; различных образовательных программ с учётом применения 
инклюзивного образования, а также национально -культурных, климатических и других 
условий.

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО РППС должна обеспечивать максимальную реализацию 
образовательного  потенциала  пространства  ДОУ (группы,  территории,  материалов, 
оборудования и инвентаря) для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны,  и  укрепления  здоровья,  учёта 
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особенностей и коррекции недостатков их развития.
РППС должна обеспечить возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения.

РППС  должна  обеспечивать  реализацию  образовательной  программы,  учёт 
национально  культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется 
образовательная деятельность, учёт возрастных особенностей детей.
6.Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития

Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  поддержка 
инициативы и самостоятельности детей в  специфических для  них видах деятельности; 
возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  совместной 
деятельности  и  общения  является  важнейшим  фактором  развития  эмоциональной, 
мотивационной, познавательной сфер ребёнка, личности ребёнка в целом. Взрослый не 
подгоняет  ребёнка  под  какой-то  определённый «стандарт»,  а  строит  общение  с  ним с 
ориентацией на индивидуальные особенности ребёнка, его характер, привычки, интересы, 
предпочтения. Он сопереживает ребёнку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 
при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.
7.Индивидуализация  образования  (в  том  числе  поддержка  ребёнка,  построение  его 
образовательной  траектории)  и  оптимизация  работы  с  группой  детей,  основанные  на 
результатах педагогической диагностики (мониторинга).

Одним  из  условий  ФГОС  ДО  (п.3.2.5)  является  поддержка  индивидуальности  и 
инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, создание условий для принятия решений, 
выражения своих чувств и мыслей,  недириктивную помощь детям,  поддержку детской 
инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности.

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении необходимо 
строить с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка.

Индивидуализация  достигается  за  счет  учёта  наличного  уровня  развития  каждого 
ребёнка и планирования соответствующих видов деятельности, которые гарантировали бы 
каждому ребёнку возможность добиться успеха.

Индивидуализация образовательной деятельности в ДОУ основывается на принятии 
уникальности личности каждого ребёнка, поддержке его индивидуальных потребностей и 
интересов, учитывает личный вклад ребёнка в процесс обучения, развития и 
саморазвития.  Для  этого  требуется  всесторонняя  информация  о  развитии  ребёнка, 
включая  здоровье,  уровень  физического  и  эмоционального,  а  также  когнитивного 
развития.
8.Оказание ранней коррекционной помощи детям, в том числе с ОВЗ на основе 
специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 
способствующих  получению  ДОУ,  социальному  развитию  этих  детей,  в  том  числе 
посредством организации инклюзивного образования
9.Совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 
запросов родительского и профессионального сообщества.

На современном этапе развития дошкольного образования возникла необходимость 
его обновления и повышения качества, введения программно- методического обеспечения 
нового поколения, направленного на выявление и развитие творческих и познавательных 
способностей  детей,  а  также  выравнивание  стартовых  возможностей  выпускников 
дошкольных  образовательных  учреждений  при  переходе  на  новый  возрастной  этап 
систематического обучения в школе.

Огромными способностями повышения качества образования обладает организация 
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и  внедрение  в  педагогическую  практику  образовательных  учреждений  инновационной 
деятельности, направленной на проектирование стратегии обновления управления ДОУ, а 
также организацию инновационной методической работы с педагогическими кадрами.

Сегодня  в  сфере  образования  выделяется  большое  число  инноваций  различного 
характера,  направленности  и  значимости,  проводятся  государственные  реформы, 
внедряются новшества в организацию и содержание, методику и технологию 
преподавания и воспитания.
Развитие  инновационной  деятельности  –  одно  из  стратегических  направлений  в 
дошкольном образовании.
10.Психологическая,  педагогическая  и  методическая  помощь  и  поддержка, 
консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания 
и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья

Семья и детский сад - два воспитательных феномена, каждый из которых по-своему 
даёт ребёнку социальный опыт, и только в сочетании они создают оптимальные условия 
для вхождения маленького человека в большой мир.

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС ДО 
одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с 
семьёй  для  обеспечения  полноценного  развития  ребёнка»,  а  также  «обеспечение 
психолого-  педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности  родителей 
(законных  представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей».  Он обязывает работников дошкольного образования развивать формы 
взаимодействия с семьями обучающихся. Педагоги и родители должны стать не только 
равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса.

Психолого-педагогическая  поддержка  семьи  в  воспитании  детей  –  это 
целенаправленная  система  мер  психолого-педагогического  характера,  способствующих 
повышению воспитательного потенциала семьи и тем самым обеспечивающих условия 
для полноценного развития личности и социализации ребёнка.

Основная цель совместной деятельности и сотрудничества дошкольного учреждения 
и  семьи  –  установление  доверительных  отношений  между  детьми,  родителями, 
воспитателями, объединение их в одну команду, способность делиться друг с другом 
своими  потребностями и совместно  их решать. Партнёрство  семьи и дошкольной 
образовательной

организации  является  важнейшим  условием  эффективного  решения  воспитательно  - 
образовательных задач в контексте реализации ФГОС ДО (п. 3.2.).

В соответствии с ФГОС ДО (п.1.4.)  сотрудничество с семьёй в образовательном 
процессе является основным принципом дошкольного образования.
11.Вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в  процесс  реализации 
образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 
образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся

Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  является  важным 
условием  реализации  программы,  а  также  условием,  необходимым  для  создания 
социальной ситуации развития детей. Родители являются основными заказчиками услуг, в 
результате чего нужно подобрать такие формы и методы работы, чтобы заказчики услуг, 
являлись  непосредственными  участниками  образовательно-воспитательного  процесса. 
Наиболее эффективное сотрудничество строится на активных формах взаимодействия.
12. Формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого- 
педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся.

Ключевой фигурой организованного образовательного пространства детского сада 
является педагог,  обладающий основными компетенциями в организации мероприятий, 
направленных  на  укрепление  здоровья  детей  и  их  физическое  развитие;  организации 
различных видов деятельности и общения дошкольников; организации непосредственно 
образовательной деятельности; осуществлении взаимодействия с родителями обучающихся 
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и работниками образовательного учреждения; методическом обеспечении воспитательно- 
образовательного  процесса,  владении  современными  педагогическими,  в  том  числе, 
информационно коммуникационными технологиями.
Повышение научно - теоретической и психолого-педагогической подготовки педагогов ч 
использовать через разнообразные формы:
-Курсов повышения квалификации;
-Системы заочного обучения;
-Профессиональной переподготовки;
-Методических объединений;
-Работу творческих групп;
-Конкурсов профессионального мастерства;
-Занятий самообразованием.
13.Непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 
отношений в  процессе  реализации программы в  ДОУ,  обеспечение  вариативности  его 
содержания, направлений и форм, согласно запросам, родительского и профессионального 
сообществ

В системе дошкольного образования наиболее востребованным становится психолого- 
педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса. Под 
термином
«психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» сегодня принято 
понимать целостный и непрерывный процесс изучения и анализа, формирования, развития 
и коррекции всех субъектов образовательного процесса.

Оно  осуществляется  в  целях  оптимизации  всего  учебно-воспитательного  процесса, 
укрепления  здоровья  и  работоспособности  детей  и  сотрудников  для  наиболее  полной 
реализации  их  творческого  потенциала  и  поддержания  комфортного  психического 
состояния.
14.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 семьёй,  участие всех сторон 
взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности ДОУ является открытой 
социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды.

Одним  из  путей  повышения  качества  дошкольного  образования  мы  видим  в 
установлении  прочных  связей  с  социумом,  как  главного  направления  дошкольного 
образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество.

Развитие социальных связей дошкольного учреждения с культурными и научными 
центрами  даёт  дополнительный  импульс  для  духовно  -  нравственного  развития  и 
обогащения  личности  ребёнка,  совершенствует  конструктивные  взаимоотношения  с 
родителями, строящиеся на идее социального партнёрства.

3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 
и

воспитания в соответствии с ФОП стр.170-172 п.32- 32.10;
В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:

1)возможность  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения 
Программы;
2)выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов,  содержащихся  в  СП  2.4.3648-20,  СанПиН  2.3/2.4.3590-  20«Санитарно- 
эпидемиологические  требования  к  организации  общественного  питания  населения», 
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации  от  27  октября  2020  г.  N  32  (зарегистрировано  Министерством  юстиции 
Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 
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января  2027  года  (далее  -  СанПиН  2.3/2.4.3590-20),  СанПиН1.2.3685- 
21: к условиям размещения организаций осуществляющих образовательную деятельность;
-оборудованию и содержанию территории;
-помещениям, их оборудованию и содержанию;
-естественному и искусственному освещению помещений;
-отоплению и вентиляции;
-водоснабжению и канализации;
-организации питания;
-медицинскому обеспечению;
-приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность;
-организации режима дня;
-организации физического воспитания;
-личной гигиене персонала;
3)выполнение  ДОУ  требований  пожарной  безопасности  и  электробезопасности; 
4)выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 
работников.

ДОУ  оснащено  полным  набором  оборудования  для  различных  видов  детской 
деятельности  в  помещении  и  на  участке,  игровыми  и  физкультурными  площадками, 
озелененной территорией.

ДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 
образовательной  деятельности  обучающихся  (в  т.ч.  детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов), 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности:
1)помещения  для  занятий  и  проектов,  обеспечивающие образование  детей  через  игру, 
общение,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие  формы  активности 
ребёнка с участием взрослых и других детей;
2)оснащение  РППС,  включающей  средства  обучения  и  воспитания,  подобранные  в 
соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  детей  дошкольного 
возраста, содержания Федеральной программы;
3)мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 
для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 
инструменты; 4)административные помещения, методический кабинет;
5)помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель- дефектолог, педагог- 
психолог);

6)помещения,  обеспечивающие  охрану  и  укрепление  физического  и  психологического 
здоровья, в т.ч. медицинский кабинет;
7)оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ.
ФОП оставляет  за  ДОУ право  самостоятельного  подбора  разновидности  необходимых 
средств  обучения,  оборудования,  материалов,  исходя  из  особенностей  реализации 
образовательной программы.

В ДОУ созданы условия для материально-технического оснащения дополнительных 
помещений: детских библиотек и видеотек, экологических троп на территории ДОО, и 
других, позволяющих расширить образовательное пространство.
Программой  предусмотрено  также  использование  ДОУ  обновляемых  образовательных 
ресурсов,  в  т.ч.  расходных  материалов,  подписки  на  актуализацию  периодических  и 
электронных  ресурсов,  методическую  литературу,  техническое  и  мультимедийное 
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 
оздоровительного  оборудования,  услуг  связи,  в  т.ч.  информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Закупки  оборудования  и  средств  обучения  и  воспитания  осуществляются  в 
соответствии  с  нормами  законодательства  Российской  Федерации,  в  т.ч.  в  части 
предоставления  приоритета  товарам  российского  производства,  работам,  услугам, 
выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами.
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Инфраструктурный  лист  ДОУ  составляется  по  результатам  мониторинга  её 
материально-технической  базы:  анализа  образовательных  потребностей  обучающихся, 
кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с 
использованием данных цифрового сервиса  по эксплуатации инфраструктуры)  в  целях 
обновления содержания и повышения качества ДОУ.

В детском саду  имеются  средства  для  антитеррористической  защищенности,  это 
кнопка  тревожной  сигнализации,  система  контроля  управлением  доступом.  Также 
материально-технические  условия,  созданные  в  учреждении,  соответствуют  правилам 
пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими системами:
- Системой автоматической пожарной сигнализации,
- Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией.

В  целях  обеспечения  общественной  безопасности,  предупреждения  возможных 
террористических,  экстремистских  акций  и  других  противоправных  проявлений  в 
отношении  воспитанников,  педагогических  работников  и  иного  обслуживающего  и 
технического  персонала.  В  ДОУ  организован  порядок  осуществления  контрольно- 
пропускного режима. (пост охраны, видео наблюдения)

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: 
электронная почта, доступ к сети Интернет поступает с помощью операционной системы
«Windows  XP»,  технические  средства  обучения,  музыкальный  центр,  магнитофоны, 
телевизоры, принтер. В ДОУ имеются компьютеры, ноутбуки, мультимедийный проектор, 
дающие  возможность  выполнения  современных  требований  по  делопроизводству, 
документоведению, организации педагогической деятельности.

3.3.Примерный перечень литературных, музыкальных, 
художественных, анимационных произведений для реализации 
программы

Содержание данного раздела обязательной части ДОУ построено согласно стр.172-192 
п. 33- 33.4.3. ФОП ДО.

3.4.Описание психолого-педагогических и кадровых условий в соответствии с ФОП 
ДО стр. 192-193 п.34-34.5

Реализация ОП ДОУ 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.  №  225 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341).

В  своей  деятельности  педагоги  ДОУ руководствуются  федеральными  законами, 
указами  и  распоряжениями  Президента  РФ,  постановлениями  и  распоряжениями 
Правительства РФ, постановлениями, Уставом и локальными актами ДОУ.

Реализация  Программы  ДОУ  обеспечивается  руководящими,  педагогическими, 
учебно-вспомогательными, административно – хозяйственными работниками
образовательной  организации,  а  также  иными  работниками,  выполняющими 
вспомогательные функции.

В ДОУ перспективный, творческий педагогический коллектив, имеющий 
потенциал  к  профессиональному  развитию.  Педагоги  постоянно  повышают  свой 
профессиональный  уровень  путём  обучения  на  курсах  переподготовки,  повышения 
квалификации,  участия  в  работе районного методического объединения, знакомства  с 
опытом работы своих коллег в других ДОУ, на семинарах, круглых столах, конференциях, 
изучения новинок периодической и методической литературы. Все это в комплексе даёт 
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хороший результат в  организации педагогической деятельности  и  улучшении качества 
образования и воспитания дошкольников

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы ДОУ 
педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени её 
реализации в образовательном учреждении.

В целях  эффективной реализации ДОУ создаёт  условия  для  профессионального 
развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов 
на получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три 
года.

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 5 педагогических работников, 4 
воспитателя, 1 музыкальный руководитель.

3.5.Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах
Режим  дня  представляет  собой  рациональное  чередование  отрезков  сна  и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее 
самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно- эпидемиологических 
требований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 
отношений.

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом 
воздухе  (прогулка),  образовательная  деятельность,  игровая  деятельность  и  отдых  по 
собственному  выбору  (самостоятельная  деятельность),  прием  пищи,  личная  гигиена. 
Содержание  и  длительность  каждого  компонента,  а  также  их  роль  в  определенные 
возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и

особенности.
Дети,  соблюдающие  режим дня,  более  уравновешены и  работоспособны,  у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 
помогает  организму  ребенка  физиологически  переключаться между  теми  или  иными 
видами деятельности,  своевременно подготавливаться  к каждому этапу:  приему пищи, 
прогулке,  занятиям,  отдыху.  Нарушение режима отрицательно сказывается  на  нервной 
системе  детей:  они  становятся  вялыми  или,  наоборот,  возбужденными,  начинают 
капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 
всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 
правильному отдыху с  максимальным проведением его на свежем воздухе.  Делать это 
необходимо постепенно, последовательно и ежедневно.

Режим дня должен быть  гибким,  однако неизменными должны оставаться время 
приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 
суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.

При  организации  режима  следует  предусматривать  оптимальное  чередование 
самостоятельной  детской  деятельности  и  организованных  форм  работы  с  детьми, 
коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 
течение  дня,  обеспечивать  сочетание  умственной  и  физической  нагрузки.  Время 
образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 
наиболее  насыщенные  по  содержанию  виды  деятельности,  связанные  с  умственной 
активностью  детей,  максимальной  их  произвольностью,  а  затем  творческие  виды 
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деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.
Продолжительность  дневной  суммарной  образовательной  нагрузки  для  детей 

дошкольного  возраста,  условия  организации  образовательного  процесса  должны 
соответствовать  требованиям,  предусмотренным  Санитарными  правилами  и  нормами 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания», 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации  от  28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – 
Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и 
оздоровления  детей  и  молодежи», утвержденным Постановлением Главного 
государственногосанитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 
(далее – Санитарно- эпидемиологические требования).

Режим  дня  строится  с  учетом  сезонных  изменений.  В  теплый  период  года 
увеличивается  ежедневная  длительность  пребывания  детей  на  свежем  воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).Согласно 
пункту  185  Гигиенических  нормативов  при  температуре  воздуха  ниже минус  15  °C  и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детейдо 7 лет сокращают. 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 
особенности  ребенка  (длительность  сна,  вкусовые  предпочтения,  характер,  темп 
деятельности и т. д.).

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации

общественного  питания  населения»,  утвержденным  Постановлением  Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 
(далее –СанПиН по питанию).

Согласно  пункту  183  Гигиенических  нормативов  Организация  может 
корректировать  режим  дня  в  зависимости  от  типа  организации  и  вида  реализуемых 
образовательных  программ,  сезона  года.  Ниже  приведены  требования  к  организации 
образовательного процесса,  режиму питания,  которыми следует руководствоваться при 
изменении режима дня.
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Требования и показатели организации образовательного процесса

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7)

Показатель Возраст Норматив

Начало занятий не ранее Все возраста 8.00

Окончание занятий не 
позднее

Все возраста 17.00

Продолжительность 
занятий для детей 
дошкольного возраста , не 
более

от 1,5 до 3 лет

от 3 до 4 лет

от 4 до 5 лет

от 5 до 6 лет

10 мин

15 мин

20 мин

25 мин
от 6 до 7 лет 30 мин

Продолжительность 
дневной суммарной
образовательной нагрузки 
детей дошкольного возраста 
не более

от 1,5 до 3 лет

от 3 до 4 лет

от 4 до 5 лет

от 5 до 6 лет

от 6 до 7 лет

20 мин

30 мин

40 мин

50 или 75 мин при
организации 1 занятия 
после дневного сна

90 мин

Продолжительность 
перерывов между
занятиями, не менее

Все возраста 10 мин

Перерыв во время занятий 
для гимнастики, не менее

Все возраста 2 мин

Показатели организации образовательного процесса

Продолжительность 
ночного сне не менее

1-3 года

4-7 лет

12 часов

11 часов

Продолжительность 
дневного сна, не менее

1-3 года

4-7 лет

3 часа

2,5 часа

Продолжительность 
прогулок, не менее

Для детей до 7 лет 3 часа в день

Суммарный объём 
двигательной  активности, 
не менее

Все возраста 1 час в день

Утренний подъем, не ранее Все возраста 7.00

Утренняя зарядка, 
продолжительность не 
менее

До 7 лет 10 мин

Приложение № 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20



88

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОУ

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей в 
дошкольной организации

8–10 часов 11–12 часов 24 часа
8.30-9.00 Завтрак Завтрак Завтрак

10.30-11.00 Второй
завтрак

Второй
завтрак

Второй
завтрак

12.00-13.00 Обед Обед Обед

15.30 Полдник Полдник Полдник
18.30 - Ужин Ужин
21.00 - - Второй ужин

Примерный режим дня
Содержание данного раздела обязательной части ОП построено согласно пункту 35-

35.17 стр193-202 ФОП ДО.
Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования:
Режим  двигательной  активности  детей  в  течение  дня  организуется  с  учетом 

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 ЭСО.

Физкультурные,  физкультурно-оздоровительные  мероприятия,  массовые 
спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются 
с  учетом  возраста,  физической  подготовленности  и  состояния  здоровья  детей. 
Хозяйствующим  субъектом  обеспечивается  присутствие  медицинских  работников  на 
спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах.

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 
воздухе,  а  также  подвижных  игр,  определяется  по  совокупности  показателей 
метеорологических условий (температуры, относительной влажности и  скорости 
движения  воздуха)  по  климатическим зонам.  В  дождливые,  ветреные и  морозные дни 
занятия физической культурой должны проводиться в зале.



89

Режим дня младшей разновозрастной группы:

Режимные моменты Время

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность. 
Утренняя гимнастика

8.30 – 9.10

Подготовка к завтраку, завтрак 9.10 – 9.30

Самостоятельная деятельность. Подготовка к ООД 9.30-9.40

Организованная образовательная деятельность (с учетом 
перерыва)

9.40-9.50
10.20-10.30

Подготовка к завтраку. 2-ой завтрак 10.30 – 10.40

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
Прогулки

10.40 – 11.40

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.20

Дневной сон 12.20 – 15.20

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 
закаливающие
мероприятия, гигиенические процедуры

15.20 – 15.30

Подготовка к прогулке.  Прогулка 15.30 – 16.30

Полдник 16.30 – 16.50

Самостоятельная/игровая деятельность в центрах 
развития, индивидуальная работа

16.50 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 – 18.00
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Режим дня старшей разновозрастной группы

3.6. П
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.
3.32.

Режимные процессы Время

Прием и осмотр детей, самостоятельная 
деятельность. Утренняя гимнастика

08.30 – 09.10

Подготовка к завтраку. Завтрак 09.10 – 09.30

Совместная и самостоятельная деятельность, 
подготовка к организованной образовательной 

деятельности

09.30 – 09.40

Организованная образовательная деятельность (с 
учетом перерыва)

09.40 -10.00
10.10 – 10.30

Подготовка к завтраку, завтрак II 10.30 – 10.40

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, труд, 
игры, физкультурный комплекс)

10.40 – 12.10

Обед, подготовка к дневному сну 12.20 – 12.50

Дневной сон 12.50 – 15.20

Постепенный подъем, воздушные ванны, гимнастика 
пробуждения

15.20 – 15.30

Прогулка 15.30 – 16.00

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.20

Совместная и самостоятельная деятельность в 
центрах развития, изобразительная деятельность, 

индивидуальная работа

16.20 – 16.40

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, уход детей 
домой.

16.40 – 17.40
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3.6.  План образовательной деятельности по реализации Программы
План образовательной деятельности по реализации Программы ДОУ предусматривает 

освоение общеобразовательной программы дошкольного образования

План образовательной деятельности определяет:
- структуру и  содержание обязательных образовательных областей,  обеспечивая 

развитие личности, мотивации и способности детей в различных видах деятельности;
- время,  отводимое  на  изучение  образовательных  областей  по  группам  (годам) 

обучения;
- максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  соответствии  с 

санитарно-нормативными  правилами  и  нормами  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно- 
эпидемиологические требованию к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

В ДОУ детский сад 2 группы, укомплектованных в соответствии с 
возрастными нормами:

-  младшая разновозрастная группа (1,5-4года) 
- Старшая разновозрастная группа (4-7лет) 
В  структуру  плана  входят:  обязательная  часть  образовательной  деятельности, 

которая обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях  и  часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  которая 
представлена парциальными программами для  развития детей с  учетом приоритетного 
направления детского сада, особенностей региона.

Обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений 
являются  взаимодополняющими  и  необходимыми  для  реализации  требований 
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования. 
Программы  обеспечивают  целостность  образовательной  деятельности,  содействуют 
эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной группы в 
другую.  Содержание  программ  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные  единицы,  представляющие  определенные  образовательными  областями 
развития и образования детей:

- физическое развитие;
- познавательно развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое;
- социально - коммуникативное развитие.
Объем  обязательной  части  составляет  не  менее  60%  от  ее  общего  объема 

нормативного времени. Обязательная часть образовательной деятельности обеспечивает 
выполнение основной образовательной программы дошкольного образования «Детство». 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет не более 40% 
от  общего  нормативного  времени,  отводимого  на  освоение  основной  образовательной 
программы.

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 
(СанПиН  2.4.1.3049-13).  Продолжительность  организованной  образовательной 
деятельности:
- для детей от 1,5 до 3 лет - не более 10 минут,
- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В  середине  времени,  отведённого  на  организованную  образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки (паузы). Перерывы между периодами 
организованной  образовательной  деятельности  –  не  менее  10  минут.  Образовательная 
деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 
половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 
минут  в  день.  В  середине  организованной образовательной  деятельности  статического 
характера  проводятся  физкультурные  минутки.  Образовательную  деятельность, 
требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
организуется  в  первую  половину  дня.  Форма  организации  занятий  с  3  до  7  лет 
(фронтальные).  В  образовательном  процессе  используется  интегрированный  подход, 
который  позволяет  гибко  реализовывать  в  режиме  дня  различные  виды  детской 
деятельности.

План образовательной деятельности

№ Образовательные области 
(вид деятельности)

Количество образовательных ситуаций и 
ООД в неделю
1-ая
младша
я 
группа

2-ая
младша
я 
группа

Средня 
я 
группа

Старш 
ая 
группа

Подготовите 
льная 
группа

Обязательная часть
1 Физическое развитие

(двигательная деятельность)
Физкультура 2 3 3 3 3

2 Речевое развитие 
(коммуникативная деятельность)

Развитие речи 1
(также 
во всех 
образов 
ательны 
х
ситуаци 
ях)

1
(также 
во всех 
образов 
ательны 
х
ситуаци 
ях)

1
(также 
во всех 
образов 
ательны 
х
ситуаци 
ях)

2
(также 
во всех 
образов 
ательн 
ых
ситуац 
иях)

2
(также во 
всех
образователь 
ных 
ситуациях)

Обучение грамоте - - 0,5 1 1

Чтение художественной
литературы

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

3 Художественно-эстетическое развитие 
(изобразительная деятельность)

Рисование, лепка, аппликация,
конструирование

2 2 2 2 2

Музыка 2 2 2 2 2

4 Познавательное развитие
(познавательно - исследовательская деятельность)

Математическое и сенсорное 0,5 1 1 1 2
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развитие
(ФЭМП); исследуем и
экспериментируем
Исследование объектов природы. 
Познание предметного и 
социального мира, освоение
безопасного поведения

0,5 0,5 1 1 2

5 Социально-коммуникативное 
развитие
(игровая и трудовая деятельность)

в
режиме 
дня

в
режиме 
дня

в
режиме 
дня

в
режиме 
дня

в
режиме дня

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1 «Наш дом - природа» 
Н.А.Рыжова экология

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2 «Барбаадай»
(ознакомление с бурятскими
традициями)

0,5 0,5 0,5 - -


