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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

                                                                                                          Обязательная часть 

 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой – образовательной программой дошкольного образования и является её 

структурным компонентом.  Разработано в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом и с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности 

на доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

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

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего 

ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, 

вне зависимости от места и региона проживания. 

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: 

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

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

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе 

которой: 

‒ рабочая программа воспитания;  

‒ режим и распорядок дня; 

‒ учебный план; 

‒ календарный ученный график; 

‒ календарный план воспитательной работы. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

 

1.2.Цели и задачи Программы 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и  пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целями Программы являются 
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разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России1. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС 

ДО, п. 1.1.1 ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

3) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта 

действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья), с учетом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

6) 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; 
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7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных 

качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

           10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования; 

           11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников2 (далее вместе – взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

 
 



6 

 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 

содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Посещает группу раннего возраста общеразвивающей направленности 15 

воспитанников – дети 1,5-2 года, что соответствует изменениям к СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18.12.2020 №2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровлениядетей и молодёжи».  

- Приказу Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организациии осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.12.2020 №2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

Количественный состав воспитанников на 2023-2024 учебный 

год: 

 
Группы Количество 

детей 

Группа раннего возраста 

общеразвивающей направленности 

(1,5-2 лет) 

15 

 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) 

обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение. 

 

1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Вторая группа 

детей раннего 

возраст 

(второй год 

жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум 

годам мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка 

в весе составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела 

мальчиков достигает 88,3 см, а девочек - 86,1 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 
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нервных центров. Общее время сна, практически полностью подчиненного 

суточной ритмике, составляет 11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением 

ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и 

формированием нервных связей. 

Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной системы 

обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К 

двум годам у большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время 

от времени оно может повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате 

нарушения привычных видов повседневной активности, на фоне болезни, в случаях 

перевозбуждения ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего 

психического развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень 

организации движения, включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все 

движения формируются на основании ритмической картины, соответственно, 

чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения под ритм; режим дня; 

чередование активности и отдыха). Подавляющие большинство детей (90%) может 

хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню из двух кубиков (в полтора 

года); подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к двум 

годам). На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Ребенок до полутора лет 

часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 

например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. 

Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят 

по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую 

на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в начале 

второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В 

простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом. В полтора года дети способны рисовать 

каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все лучше 

контролируют простые движения, а затем объединяют их во все более сложные и 

согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. 

Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, 

дети полутора – двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и 

отдельные его части. В области восприятия происходит формирование 

перцептивных действий и предметных эталонов. Функция перцептивных действий - 

ориентировочная, обследование перцептивных свойств объекта на основе 

эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как отражения скрытых 

сущностных связей и отношений объектов происходит на основе развития 

восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными действиями. 

Первоначально перцептивные действия представляют собой развернутые внешние 

действия. По мере овладения речью восприятие начинает приобретать черты 

произвольности. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По мере 

взросления и накопления опыта дети приобретают способность принимать и 

одновременно перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части 

и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт становится 

основой обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на основании 

цвета (от года до года и семи месяцев); на основании формы (от полутора до двух 

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

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

объективной регуляции. Особенности предметной деятельности: педантизм, рука 

подстраивается под предмет, функциональная сторона действия опережает 

операциональную (знание действия опережает его реализацию). Логика развития 

действия: неспецифичные действия - функциональные действия - выделение 

способа действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из одной 

ситуации в другую). Предметно-орудийные действия формируются только в 

сотрудничестве со взрослым. Функции взрослого в формировании предметных 

действий: показ, совместные действия, поощрение активных проб ребенка, 

словесные указания. Предметная деятельность становится основой развития 

наглядно-образного мышления через представления о цели действия и ожидаемом 

результате, выделение соотношений и связей между предметами, условий 

реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить 

два основных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - 

переходный, со следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, 

активной речи почти нет; активная речь своеобразна по лексике, семантике, 

фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от года и восьми месяцев до 

трех лет) - практическое овладение речью. Связи между предметом (действием) и 

словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в конце 

первого года («взрыв наименований»). При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить. Установлена четкая зависимость между 

качеством языковой стимуляции в домашнем окружении ребенка и развитием его 

речи. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те 

предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в 

окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так или иначе 

взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого 

ребенка уникален. Научившись употреблять слова применительно к определенной 

ситуации, дети вскоре начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не 

замечая производимой нередко подмены их истинного значения. В процессе 

разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки 

на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 

предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и 

даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). Активный словарь на 

протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20-30 словам. После года и восьми - десяти месяцев происходит скачок, 

и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, 

там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») 

заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. 

После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (число слогов), 

наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию 

слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. 

В полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в 

культуре их социального окружения, и с этих пор игра становится все более 

символической. Образы, которые используют дети в своих играх, похожи на 

реальные предметы. Этапы развития игры в раннем детстве: на первом этапе (один 

год) игра носит узко-подражательный характер, представляет собой специфическое 

манипулирование предметом, сначала строго определенным, который показал 

взрослый, а затем и другими. На втором этапе репертуар предметных действий 
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расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание взрослого вызывают 

действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех лет) 

возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную 

особенность игры: замещение одного предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками 

(куклы с атрибутами к ним и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после 

показа взрослого, и путем отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных 

действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия 

до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, 

из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и 

другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, 

доминирует подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие 

игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

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

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со 

взрослым, основными характеристиками которого являются: стремление привлечь 

внимание к своей деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за 

поддержкой в случае неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но принятие ее как 

поощрение своих достижений. Принципиально важной является позиция ребенка 

ориентации на образец взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания 

позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: 

индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются 

первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: 

сочувствие, сорадование. На втором году жизни у детей при направленной работе 

взрослого формируются навыки взаимодействия со сверстниками: появляется игра 

рядом; дети могут самостоятельно играть друг с другом в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако несовершенство 

коммуникативных навыков ведет к непониманию и трудностям общения. Ребенок 

может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для 

малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш ее просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, как 

правило, в процессе предметно-игровой деятельности и режимных моментах, а 

поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ 

регуляции поведения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, 

красивый». Ребенок овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, 

умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 

другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для 

развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. 

Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. 

Формируются предпосылки самосознания через осуществление эффективных 

предметных действий. 
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1.6. Планируемые результаты реализации Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Ожидаемые образовательные результаты ООП ДО 

конкретизируют требования ФГОС ДО к планируемым результатам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.  

 

1.6.1. Планируемые результаты в раннем возрасте 

К трем годам: 

• у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые 

имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по 

зрительному и звуковому ориентирам; 

• ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и 

тому подобное); 

• ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 

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

играет рядом; 

• ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребёнок 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, 

самостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой 

последовательности продвигаться к цели; 

• ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, 

простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами; 

• ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и 

фразы за взрослым; 

• ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них; 

• ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется 

в основных пространственных и временных отношениях; ребёнок осуществляет 

поисковые и обследовательские действия; ребёнок знает основные особенности внешнего 

облика человека, его деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует 

первоначальные представления о населенном пункте, в котором живет (город, село и так 

далее); 

• ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и 

интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не 

причинять вред живым объектам; 

• ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 

• ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 
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искусства; 

• ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к 

нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, 

лепешки; 

• ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

• ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает 

за больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но 

и социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее 

определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

 

 1.7. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цель педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей (п. 3.2.3 ФГОС ДО), которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются 

рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по организации 

образовательной деятельности, планированию индивидуальной образовательной 

деятельности. Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. 

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. Для этого используются индивидуальные 

карты развития детей от 0 до 7 лет (разработаны ФИРО, авторы проекта В.К. Загвоздкин, 

И.Е. Федосова, автор- составитель Е.Ю. Мишняева). 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 

- на начальном этапе освоения ребенком образовательной программы в 

зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая 

диагностика); 

- на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 

(заключительная диагностика). 

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 

период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной 

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 
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педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических 

методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской 

деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому 

подобное), специальных диагностических ситуаций. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. 

Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных 

этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 

наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях 

(в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения 

является карта развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив 

показатели возрастного развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных 

наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в 

развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка 

и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 

действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

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

лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-

развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

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 ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

 Стартовая педагогическая диагностика проводится в сентябре каждого года. 

 Заключительная педагогическая диагностика проводится в мае каждого года. 

Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка включает в себя: 

дидактические игры, упражнения, подобранные педагогом индивидуально 

для каждого ребёнка, позволяющие повысить индивидуальный результат освоения 

программного содержания по образовательной области, либо разделу Программы. 

 
1.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

выбранному направлению. 
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ФГОС ДО определяет необходимость представления в ООП ДО, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, представить выбранные 

участниками образовательных отношений образовательные программы, направленные 

на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные 

программы), методики, формы организации образовательной работы.   

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает различные направления, выбранные участниками образовательных отношений 

из числа парциальных и иных программ, методик.   

Данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на:   

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;   

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;   

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными образовательными программами, связанными с пятью 

направлениями развития ребенка (образовательными областями), и обогащают основное 

содержание образовательной деятельности по ООП ДО, обеспечивая разностороннее 

развитие детей.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена:  

-образовательной программой «СамоЦвет» https://www.irro.ru/?cid=440  

 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» (далее – 

Программа, парциальная образовательная программа),разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) предназначена для формирования основных 

общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования 

(далее – ООП ДО) в условиях образовательных организаций, имеющих в своей структуре 

группы детей младенческого и раннего возраста (далее – образовательная организация), 

а также в условиях семейного воспитания. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; формирование 

основ базовой культуры личности, развитие психофизиологических особенностей и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе в ходе освоения традиционными и 

инновационными социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1.Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: 

расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов 

получения информации; обучению доступным способам фиксирования информации – 

свойств и признаков предметов, явлений, событий, процесса и результатов действий с 

помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели. 

2.Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного 

образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении. 

3.Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, 

самопрезентации).  

4.Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания 

других, презентации совместных действий. 

5.Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования 

https://www.irro.ru/?cid=440
https://www.irro.ru/?cid=440
https://www.irro.ru/?cid=440
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активности. 

6.Стимулировать развитие различных форм речевого творчества. 

7.Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к 

разным видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной 

жизни (образовательной организации, города(села), страны). 

     8.Воспитывать привычки здорового образа жизни. 

9.Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств 

(силы, ловкости, выносливости, быстроты и др.). 

Основной образовательной программой «СамоЦвет» предложены следующие 

виды  культурных практик: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Духовно-нравственная культурная практика; 

2.Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 

3.Культурная практика игры и общения; 

4.Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда;                      

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Культурная практика познания; 

2.Сенсомоторная культурная практика; 

3.Культурная практика конструирования;  

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Речевая культурная практика; 

12.Культурная практика литературного детского творчества;  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Культурная практика музыкального детского творчества; 

2.Культурная практика изобразительного детского творчества; 

3.Культурная практика театрализации;  

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Культурная практика здоровья; 

2.Двигательная культурная практика. 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках 

основывается на следующих принципах: 

1.Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего 

развития» 

2.Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, 

основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), 

что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). 

3.Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и 

гибкости, позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода 

образовательного процесса и особенностей развития детей. 

4.Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей 

образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность 

каждого из направлений развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, 

способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное 

поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой. 

5.Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания 

культурной практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной 

с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 

самостоятельного поиска. В результате найденные обучающимися способы обобщаются 

и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления. 

6.Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со 

взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное 

пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок 
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чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи 

товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, 

предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. 

Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоение 

им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

7.Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие 

эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, 

сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные 

объекты внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра 

личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе 

психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации 

совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное 

содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, 

эталонов поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия 

дошкольников. 

8.Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в возможностях 

и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого 

ребенка и его эмоциональному благополучию. 

9.Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения. 

10.Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание 

условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих 

ребенку познать и реализовать себя. 

11.Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в 

культурной практике, а также принципы, необходимость учета которых позволяет 

достичь планируемых результатов на основе концепции: 

- принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта 

самоопределения и саморегуляции, созидательного от- ношения к миру и себе самому, 

формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и 

различные виды деятельности, через поддержку детской инициативы, 

исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации 

собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и 

возможности, которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск ответов на 

свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную 

позицию и умение слышать и принимать позицию другого; 

- принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, 

способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в 

достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 

удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если 

дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и 

исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как 

успешного, творческого человека; – принцип предоставления возможностей для 

проявления детской инициативы в планировании образовательной деятельности, ее 

поддержки и стимулирования. 

- принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании 

детей партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через 

полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им 

собственного культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира 

(природного, социального) как исследователя   и партнера в самостоятельной и 

совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к 

ребенку соисследователь, со-автор, проводник, поддерживающий и уважающий 

самостоятельность и осознанность ребенка; 
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- принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи 

– родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о 

достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив 

взрослых, заинтересованных в развитии ребенка; 

- принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей 

предметной пространственной среды. 

Значимыми для разработки и реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования характеристики в части, формируемой 

частниками образовательных отношений, является: 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образованиедетей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. ООП ДО предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям (посещение музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность. 

 Организация образовательного процесса в МАДОУ строится с учётом 

национально-культурных, климатических и социально-демографических особенностей. В 

процессе организации различных видов деятельности дети получают информацию о 

климатических особенностях региона, в котором проживают, об особенностях 

растительного и животного мира Свердловской области, знакомятся с традициями и 

обычаями народов, проживающих на территории Свердловской области, историей 

города Туринска. 

– Национально-культурные особенности. 

Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций 

семей обучающихся дошкольного учреждения. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью русской и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательного процесса. 

Учитываются интересы и потребности детей различной национальной и 

этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру 

своего народа (язык, произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, 

традиционную архитектуру, народное декоративно- прикладное искусство и др. через 

образовательные области «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие»). 

Население г. Туринска многонациональное. В результате миграционных процессов в 

городе значительной выросло количество этнически русских, бывших граждан 

государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в 

основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных 

семей, также есть дети из армянских семей. 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, 

многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные традиции. 

Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически 

сложившиеся народы Зауралья - русские, удмурты, армяне, татары, башкиры, марийцы, 

чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов Зауралья осуществлен 
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отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, 

художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных 

промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. 

С учётом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 

писателей, поэтов, композиторов, художников Свердловской области, образцов 

местного фольклора, народных, художественных промыслов при ознакомлении детей с 

искусством, народными традициями. 

– Климатические особенности.  

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. 

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается 

ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 

Свердловской области, воспитание любви к родной природе. 

С учётом особенностей климата и природных условий определяется проведение 

режимных моментов и оздоровительных мероприятий с детьми.  

График образовательного процесса составляется на холодный и тёплый периоды: 

- холодный период (сентябрь-май)- образовательный: определённый режим дня и 

планирование занятий с детьми; 

- тёплый период (июнь-август) – оздоровительный: другой режим дня, 

оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

Предусмотрена организация прогулок 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна, перед уходом детей домой. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая соответствует погодным 

условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах 

(комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому 

развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

– Социально-демографические условия. 

 При организации образовательного процесса учитывается реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями. 

 С учётом особенностей демографической ситуации в городе Туринске и 

Свердловской области определяются формы, средства образовательной деятельности. 

 Цели образования в национальных, социокультурных условиях ребёнка 

дошкольного возраста: 

1.Воспитание любви к малой Родине, осознание её многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учётом этнокультурной 

составляющей образования. 

2.Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего 

народа. 

3.Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 

соседям и другим людям). 

4.Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

5.Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

 

Значимые для разработки и реализации части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования формируемой участниками образовательных 

отношений 

Отбор культурных (социокультурных) практик в Программе предусматривает 

учет возрастных аспектов проектирования ценностно-смыслового пространства 
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дошкольного образования. 

В дошкольном возрасте выделяются следующие типы ситуаций развития: 

предметноигровая (процессуальная игра), сюжетно-игровая (сюжетная игра), школьно- 

игровая (дидактическая игра). 

В общем интервале дошкольного возраста отчетливо выделяются три 

относительно самостоятельные его части: 3–4 года, 4–6 лет и 6–7 лет. Начало и конец 

возраста (3 года и 6–7 лет) задают его крайние нормативные точки. 

Обобщенная характеристика типов ситуаций развития в дошкольном детстве 

предусматривает следующее содержание: 

Предметно-игровая ситуация развития типична для перехода ребенка со стадии 

кризиса раннего детства к дошкольному детству и связана с поиском ребенком новых 

способов самоопределения в новой для него предметности на стадии освоения. Свое 

название ситуация развития получила из-за сочетания двух видов деятельности - средств 

предметноорудийной и мотивов игровой (роль в действии). Привлекательность для 

ребенка мира взрослых, желание войти в этот мир как мотив игровой деятельности 

получает свою реализацию в его умелой, процессуальной игре с предметами. В 

предметной игре приводятся в соответствие «хотения и умения» трех-четырехлетнего 

ребенка. 

Сюжетно-игровая ситуация развития типична для детей 4–6 лет. 

В этом интервале развития для ребенка главным является моделирование 

деятельности и отношений взрослых. 

В сюжетной игре ребенок принимает на себя те роли, которые соответствуют 

общественно-трудовым функциям взрослых людей, и вносит в свою игру нормы 

отношений, связанные с этими функциями. 

В процессе игры происходит воспроизведение этих отношений в совместной 

деятельности детей. В 4–5 лет обычно игра начинается одним ребенком, а затем к нему 

присоединяются другие - возникают игры с общим сюжетом. 

В процессе ролевой игры ребенок начинает ориентироваться в общем смысле 

человеческой деятельности, в том, что любое предметное действие включено в 

человеческие отношения, так или иначе направлено на других людей и оценивается ими 

как значимое или незначимое. 

Попеременно выполняя в воображаемых ситуациях различные функции взрослого 

человека и сопоставляя их особенности с собственным реальным опытом, ребенок 

начинает различать внешнюю и внутреннюю стороны жизни взрослых и своей 

собственной жизни. 

Обучающая-игровая ситуация (дидактическая игра) типична для детей 6–7 лет.   

На этом этапе игры детей приобретают характер развернутых сюжетов, 

отражающих целостные ситуации жизни взрослых. 

На этом этапе появляются игры-драматизации, игры-фантазирования. У детей 

6–7 лет уже есть предварительное планирование игры, распределение ролей до ее начала 

и коллективный подбор игрушек. Группы в игре становятся многочисленными и 

долговременными. 

Ценностные ориентиры дошкольника – это социально-обусловленное отношение 

ребенка к окружающему миру, понимание, осознание и принятие им социально значимых 

ценностей, которые приобретают для него личностный, мотивационный смысл и 

выступают регуляторами поведения. 

Планируемые результаты, освоения части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования формируемой участниками образовательных 

отношений 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования к семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 
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видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; ребенок положительно относится к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т. п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее-ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуальнотипологические особенности развития ребенка. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Концептуальные основания развивающего оценивания качества образовательной 

деятельности на основе освоения содержания Программы определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, концепцией организации образовательного процесса. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности: психолого-

педагогических, развивающей образовательной среды: 

- Организация дня - события дня: утренний прием, прощание; гигиенические 
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процедуры; прием пищи; подготовка ко сну, сон. 

- Взаимодействие взрослых с детьми. 

- Взаимодействие с родителями. 

- Распорядок и режим дня. 

- Культурные практики (духовно-нравственная культурная практика; культурная 

практика безопасности жизнедеятельности; культурная практика игры и общения; 

культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; культурная 

практика познания; сенсомоторная культурная практика; культурная практика 

конструирования (кроме младенческого возраста);речевая культурная практика; 

культурная практика литературного детского творчества; культурная практика 

музыкального детского творчества; культурная практика изобразительного детского 

творчества; культурная практика театрализации (кроме младенческого возраста); 

культурная практика здоровья; двигательная культурная практика. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности образовательной организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включающая: 

    - педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности и освоения им культурных практик; 

- карты развития ребенка, раскрывающие особенности освоения 

содержания Программы; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности: 

1.поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2.учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3.ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4.обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов образовательной организации в 

соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в регионе; 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Методический комплект для осуществления развивающего оценивания 
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Методический комплект для осуществления развивающего оценивания освоения 

детьми ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений 

отражающей специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность: 

- Толстикова О.В., Неганова М.Н. Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по образовательной программе «СамоЦвет». – 

Методические рекомендации. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2016. – 92с. 

Инструментарий мониторинга для осуществления педагогической диагностики 

(электронный вариант): 

- Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Карта развития ребенка 1-го - 7-го года 

жизни. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 

- Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Журнал динамики достижений группы детей 

1-го – 7- го года жизни. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 

Инструментарий системы внутренней оценки качества образовательной 

деятельности: 

- Мониторинг образовательной среды группы ДОО: психолого-педагогические 

условия. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 

- Мониторинг образовательной среды группы ДОО: развивающая предметно 

пространственная среда. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 

  

                                2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям. 

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям 

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

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач 

приводится в Программе воспитания. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные образовательные области  развития и образования детей. 

Социально-коммуникативное развитие.  

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие.  

Физическое развитие. 
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                                        Группа раннего возраста (дети в возрасте от 1 года до 2 лет) 

Области развития Основные задачи образовательной деятельности Содержание образовательной деятельности 
Социально-

коммуникативно

е развитие. 

 

В области социально-коммуникативного развития основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

-создавать условия для благоприятной адаптации ребёнка к 

ДОО; поддерживать пока еще непродолжительные контакты 

со сверстниками, интерес к сверстнику; 

-формировать элементарные представления: о себе, близких 

людях, ближайшем предметном окружении; 

-создавать условия для получения опыта применения правил 

социального взаимодействия. 

 

Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает 

эмоциональный комфорт детей в группе; побуждает детей к 

действиям с предметами и игрушками, поддерживает 

потребность в доброжелательном внимании, заботе, 

положительных отзывах и похвалы со стороны взрослых. 

Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), 

жесты, мимику. 

Педагог поощряет проявление ребёнком инициативы в общении 

со взрослыми и сверстниками; хвалит ребёнка, вызывая радость, 

поддерживает активность ребёнка, улучшая его отношение к 

взрослому, усиливая доверие к нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая 

любимые сказки, стихотворения и тому подобное, поощряет 

проявление у ребёнка интереса к себе, желание участвовать в 

совместной деятельности, игре, развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности 

формирует элементарные представления ребёнка о себе, своем 

имени, внешнем виде, половой принадлежности (мальчик, 

девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких 

людях; о ближайшем предметном окружении. 

Педагог создает условия для получения ребёнком первичного 

опыта социального взаимодействия (что можно делать, чего 

делать нельзя; здороваться, отвечать на приветствие взрослого, 

благодарить; выполнять просьбу педагога). 

Познават

ельное развитие. 

 

В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1.поощрять целенаправленные моторные действия, 

использование наглядного действенного способа в решении 

практических жизненных ситуаций, находить предмет по 

образцу или словесному указанию; 

2.формировать стремление детей к подражанию действиям 

взрослых, понимать обозначающие их слова; 

Содержание образовательной деятельности. 

1.Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог концентрирует внимание детей на новых 

объектах, поддерживает интерес к знакомым предметам, 

поощряет самостоятельные действия ребёнка, одобряет их 

словом, интонацией, развивает стремление к общению со 

взрослым в ходе выполнения обследовательских и поисковых 

действий с предметами; создает условия для многократного 
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3.формировать умения ориентироваться в ближайшем 

окружении; 

4.развивать познавательный интерес к близким людям, к 

предметному окружению, природным объектам; 

5.развивать умения узнавать объекты живой и неживой 

природы ближайшего окружения, отличать их по наиболее 

ярким проявлениям и свойствам, замечать явления природы, 

поддерживать стремления к взаимодействию с ними. 

 

повторения освоенных действий, вносит новые элементы в 

игры-манипуляции. Демонстрирует разнообразные действия со 

сборно-разборными игрушками, дидактическими пособиями, 

показывает их постепенное усложнение, добиваясь 

самостоятельного применения детьми усвоенных действий с 

игрушками и разнообразным материалом для активизации 

представлений о сенсорных эталонах. Поддерживает владение 

предметом, как средством достижения цели для начала 

развития предметно-орудийных действий; 

-педагог развивает умение группировать однородные предметы 

по одному из трех признаков (величина, цвет, форма) по образцу 

и словесному указанию (большой, маленький, такой, не такой), 

используя определённые слова-названия, например, предэталоны 

формы: «кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко» и тому 

подобное. Развивает умение пользоваться приемом наложения и 

приложения одного предмета к другому для определения их 

равенства или неравенства по величине и тождественности по 

цвету, форме; 

-педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и 

стремиться называть предметы и объекты, изображенные на 

картинке (в том числе и объекты природы); развивает их 

наблюдательность, способность замечать связи и различия между 

предметами и действиями с ними. 

2.Окружающий мир: 

-педагог формирует у детей элементарные представления: о 

самом себе - о своем имени; о внешнем виде (показать ручки, 

носик, глазик); о своих действиях (моет руки, ест, играет, 

одевается, купается и тому подобное); о желаниях (гулять, 

играть, есть и тому подобное); о близких людях (мама, папа, 

бабушка, дедушка и другие); о пище (хлеб, молоко, яблоко, 

морковка и тому подобное); о блюдах (суп, каша, кисель и тому 

подобное); о ближайшем предметном окружении – игрушках, их 

названиях, предметах быта, мебели, спальных принадлежностях, 

посуде); о личных вещах; о некоторых конкретных, близких 

ребёнку, ситуациях общественной жизни. 
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3.Природа: 

-педагог развивает способности детей узнавать, называть и 

показывать на картинке и в естественной среде отдельных 

представителей диких и домашних животных, растения 

ближайшего окружения, объекты неживой природы, замечать 

природные явления (солнце, дождь, снег и другие природные 

явления), их изображения, выделять наиболее яркие 

отличительные признаки объектов живой природы, побуждает их 

рассматривать, положительно реагировать. 

Речевое 

развитие. 

 

В области речевого развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1.от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

-развитие понимания речи: расширять запас понимаемых 

слов; закреплять умения понимать слова, обозначающие 

части тела человека, бытовые и игровые действия, признаки 

предметов; понимать простые по конструкции фразы 

взрослого; 

-развитие активной речи: продолжать формировать у детей 

умение произносить несложные звукоподражания, простые 

слова; развивать речевое общение со взрослым; 

стимулировать детей подражать речи взрослого человека, 

повторять за взрослым и произносить самостоятельно слова, 

обозначающие близких ребёнку людей, знакомые предметы и 

игрушки, некоторые действия; добиваться от детей коротких 

фраз; воспитывать у детей потребность в общении; 

-привлекать малышей к слушанию произведений народного 

фольклора (потешки, пестушки, песенки, сказки) с 

наглядным сопровождением (игрушки для малышей, 

книжки-игрушки, книжки-картинки) и игровыми действиями 

с игрушками; 

-реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные 

реакции малыша при чтении и пропевании фольклорных 

текстов; 

-побуждать к повторению за педагогом при чтении слов 

стихотворного текста, песенок, выполнению действий, о 

Содержание образовательной деятельности. 

1.От 1 года до 1 года 6 месяцев: 

-развитие понимания речи: педагог расширяет запас понимаемых 

слов ребёнка за счет имени ребёнка, предметов обихода, 

названий животных; активизирует в речи понимание слов, 

обозначающих предметы, действия («ложись спать», «покатай»), 

признаки предметов; закрепляет умение понимать речь 

взрослого, не подкрепленную ситуацией; 

-развитие активной речи: педагог формирует у детей умения 

отвечать на простые вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»), 

повторять за педагогом и произносить самостоятельно 

двухсложные слова (мама, Катя), называть игрушки и действия с 

ними, использовать в речи фразы из 2-3 слов. 

 2.От 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

-развитие понимания речи: педагог закрепляет умение детей 

понимать слова, обозначающие предметы в поле зрения ребёнка 

(мебель, одежда), действия и признаки предметов, размер, цвет, 

местоположение предметов; совершенствует умения детей 

понимать слова, обозначающие предметы, находить предметы по 

слову педагога, выполнять несложные поручения, включающие 2 

действия (найди и принеси), отвечать на вопросы о названии 

предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с 

ними; 

-развитие активной речи: педагог закрепляет умение детей 

называть окружающих его людей, употреблять местоимения, 

называть предметы в комнате и вне её, отдельные действия 
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которых идет речь в произведении; 

-рассматривать вместе с педагогом и узнавать изображенные 

в книжках - картинках предметы и действия, о которых 

говорилось в произведении; 

 2.от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

-развитие понимания речи: закреплять умение понимать 

слова, обозначающие предметы, некоторые действия, 

признаки, размер, цвет, местоположение; понимать речь 

взрослого и выполнять его просьбы; выполнять несложные 

поручения; 

-развитие активной речи: побуждать детей использовать 

накопленный запас слов по подражанию и самостоятельно, 

упражнять в замене звукоподражательных слов 

общеупотребительными;  

-способствовать развитию диалогической речи, 

воспроизводить за взрослым отдельные слова и короткие 

фразы; побуждать детей употреблять несложные для 

произношения слова и простые предложения; 

-развивать умение слушать чтение взрослым наизусть 

потешек, стихов, песенок, сказок с наглядным 

сопровождением (картинки, игрушки, книжки- игрушки, 

книжки-картинки); 

-развивать у детей умение эмоционально откликаться на 

ритм и мелодичность пестушек, песенок, потешек, сказок; 

-поддерживать положительные эмоциональные и 

избирательные реакции в процессе чтения произведений 

фольклора и коротких литературных художественных 

произведений; 

-формировать умение показывать и называть предметы, 

объекты, изображенные в книжках-картинках; показывая, 

называть совершаемые персонажами действия; 

-воспринимать вопросительные и восклицательные 

интонации поэтических произведений; 

-побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки 

знакомых ребёнку песенок и стихов. 

взрослых, свойства предметов (маленький, большой); выражать 

словами свои просьбы, желания; педагог активизирует речь 

детей, побуждает её использовать как средство общения с 

окружающими, формирует умение включаться в диалог с 

помощью доступных средств (вокализаций, движений, мимики, 

жестов, слов); активизирует речевые реакции детей путем 

разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, 

показа картин, отражающих понятные детям ситуации, 

формирует у детей умение осуществлять самостоятельные 

предметные и игровые действия, подсказывать, как можно 

обозначить их словом, как развить несложный сюжет, 

иллюстрируя предметную деятельность, развивает речевую 

активность ребёнка в процессе отобразительной игры; 

-в процессе наблюдений детей за живыми объектами и 

движущимся транспортом педагог в любом контакте с ребёнком 

поддерживает речевую активность, дает развернутое речевое 

описание происходящего, того, что ребёнок пока может выразить 

лишь в однословном высказывании. 

-во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек 

педагог закрепляет у детей умение обозначать словом объекты и 

действия, выполнять одноименные действия разными 

игрушками. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

1.от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

-формировать у детей эмоциональный отклик на музыку 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание 

слушать музыкальные произведения; 

-создавать у детей радостное настроение при пении, 

движениях и игровых действиях под музыку; 

2.от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

-развивать у детей способность слушать художественный 

текст и активно (эмоционально) реагировать на его 

содержание; 

-обеспечивать возможности наблюдать за процессом 

рисования, лепки взрослого, вызывать к ним интерес; 

-поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, 

фломастерами, предоставляя возможность ритмично 

заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями; 

-развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и 

воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации; 

-развивать у детей умение выполнять под музыку игровые и 

плясовые движения, соответствующие словам песни и 

характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности. 

1.От 1 года до 1 года 6 месяцев - педагог приобщает детей к 

восприятию веселой и спокойной музыки. Формирует умение 

различать на слух звучание разных по тембру музыкальных 

инструментов (барабан, флейта или дудочка). Педагог 

содействует пониманию детьми содержания понравившейся 

песенки, помогает подпевать (как могут, умеют). Формирует у 

детей умение заканчивать петь вместе со взрослым. Педагог 

развивает у детей умение ходить под музыку, выполнять 

простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, 

переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 

помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение 

руками - «фонарики»). В процессе игровых действий педагог 

развивает у детей интерес и желание передавать движения, 

связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

2.От 1 года 6 месяцев до 2 лет - педагог формирует у детей 

эмоциональное восприятие знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. Формирует у 

детей умение различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать 

инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый 

исполнял мелодию. 

Педагог поощряет самостоятельную активность у детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). Продолжает развивать умение у детей двигаться под 

музыку в соответствии с её характером, выполнять движения 

самостоятельно. Педагог развивает умение у детей вслушиваться 

в музыку и с изменением характера её звучания изменять 

движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Формирует у детей умение чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка 

прыгает, птичка клюет). 

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, 

глиной, пластилином. Педагог формирует у детей умение 

рисовать на больших цветных листах бумаги, обращая внимание 
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на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит 

характер совместных действий. 

Физическое 

развитие. 

 

В области физического основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

-создавать условия для последовательного становления 

первых основных движений (бросание, катание, ползание, 

лазанье, ходьба) в совместной деятельности педагога с 

ребёнком; 

-создавать условия для развития равновесия и ориентировки 

в пространстве; поддерживать желание выполнять 

физические упражнения в паре с педагогом; привлекать к 

участию в играх-забавах, игровых упражнениях, подвижных 

играх, побуждать к самостоятельным действиям; 

-укреплять здоровье ребёнка средствами физического 

воспитания, способствовать усвоению культурно-

гигиенических навыков для приобщения к здоровому образу 

жизни. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает 

условия для обучения основным движениям (бросание, катание, 

ползание, лазанье, ходьба), развития координации при 

выполнении упражнений; побуждает к самостоятельному 

выполнению движений; обеспечивает страховку для сохранения 

равновесия; поощряет и поддерживает, создает эмоционально-

положительный настрой, способствует формированию первых 

культурно-гигиенических навыков. 

В процессе физического воспитания педагог обеспечивает 

условия для развития основных движений и выполнения 

общеразвивающих упражнений. 

1.Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие 

упражнения). 

Основные движения: 

-бросание и катание: бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль; 

катание мяча (диаметр 20-25 см) вперед из исходного положения 

сидя и стоя; 

-ползание, лазанье: ползание по прямой на расстояние до 2 

метров; подлезание под веревку, натянутую на высоте - 50 см; 

пролезание в обруч (диаметр 50 см), перелезание через бревно 

(диаметр 15-20 см); лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1-1,5 метра); 

- ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении; 

упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (шириной 25-20-15 

см), по ребристой доске; вверх и вниз по наклонной доске, 

приподнятой на 10-15-20 см (ширина доски 25-30 см, длина 1,5-2 

м) с поддержкой; подъем на ступеньки и спуск с них, держась за 

опору; перешагивание через веревку, положенную на пол, палку 

или кубик высотой 5-15-18 см со страховкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

-упражнения из исходного положения стоя, сидя, лежа с 

использованием предметов (погремушки, кубики, платочки и 
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другое) и без них; 

-в комплекс включаются упражнения: поднимание рук вперед и 

опускание, повороты корпуса вправо и влево из положения сидя, 

наклоны вперед (положить кубик и поднять его, перегибаясь 

через веревку, натянутую на высоте 40-45 см), сгибание и 

разгибание ног, приседание с поддержкой педагога или у опоры. 

2. Подвижные игры и игровые упражнения: педагог организует и 

проводит игры-забавы, игровые упражнения, подвижные игры, 

побуждая детей к активному участию и вызывая положительные 

эмоции. 

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для 

закрепления двигательных навыков. 

3.Формирование основ здорового образа жизни: педагог помогает 

осваивать элементарные культурно-гигиенические действия при 

приеме пищи, уходе за собой (при помощи педагога мыть руки 

перед едой и по мере загрязнения, пользоваться салфеткой, есть 

ложкой, пользоваться личным полотенцем и так далее). 
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2.3. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие»: приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких 

направлений воспитания: 

-воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

-воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне 

зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

-воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

-содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

-воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

-создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

-поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; 

-формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

 

 «Познавательное развитие»: приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

-воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

-приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

-воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

-воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

-воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

«Речевое развитие»: приобщение детей к ценностям «Культура» и 

«Красота», что предполагает: 

-владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

-воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 

языке). 
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«Художественно-эстетическое развитие»: приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

-воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями); 

-приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

-становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

-создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в 

разных видах художественно-творческой деятельности; 

-формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

-создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

«Физическое развитие»: приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 

-воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека; 

-формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

-становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 

нормам и правилам; 

-воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

-приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в 

целях их физического развития и саморазвития; 

-формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

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

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования 

определены 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. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода 

«Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих 

ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока 
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не получается, выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач 

(детских целей), а затем в активной деятельности делают свои первые «открытия». 

Содержание образования проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При 

этом педагог становится организатором, помощником, консультантом детей и 

выполняет свою профессиональную миссию — быть проводником в мир 

общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться по форме организации 

(например, это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, 

экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по локализации во времени. Несмотря на 

все отличия, они имеют сходную структуру и включают следующие этапы, или «шаги»:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей 

внутренней потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети 

фиксируют свою «детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель 

организует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения 

и способности детей, необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте 

выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с 

затруднением в деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации 

затруднения и выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — 

«Почему мы не смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы 

и методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение 

нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в 

знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные 

виды деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых 

условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 

универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, 

которые позволили добиться этой цели.  

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с 

видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 

-предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из кружки и 

др.); 

-экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 

-ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками 

под руководством взрослого; 

-двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые 

подвижные игры); 

-игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с дидактическими 

игрушками); 

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

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

-самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и др.); 

-музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические 

движения). 

 

 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагогом  

используются следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополнябтся методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную 

или предметно-схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие 

средства: 

Средства реализации программы 
двигательной оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и др. 

предметной образные и дидактические игрушки, 

реальные предметы и др.); игровой (игры, 

игрушки, игровое оборудование и др. 

коммуникативной дидактический материал, предметы, 

игрушки, видеофильмы и др. 

познавательно-исследовательской и натуральные предметы и оборудование для 
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экспериментирования исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, плакаты, 

модели, схемы и др 

чтения художественной литературы книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал 

трудовой оборудование и инвентарь для всех видов 

труда 

продуктивной оборудование и материалы для

 лепки, аппликации, рисования и 

конструирования 

музыкальной детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в 

деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание 

заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении 

деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы 

образования, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

2.5.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 Образовательная деятельность включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

 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: 

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

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

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

– равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

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

его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 
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деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе 

их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

 Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях 

между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

 Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, 

самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка 

приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

 Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный 

мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в 

ходе воплощения замысленного - создания реального продукта-результата с 

определенными критериями качества. Конструирование и изобразительная 

деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением 

с положениями действующего СанПин.  

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, 

суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные 

события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между 

явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата 

деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 
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широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  
Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 

исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной 

продуктивной деятельности). Коммуникативная деятельность направлена на решение 

задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

учебном плане она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав 

культурных практик, необходимых для развития дошкольника, художественная 

литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система 

является универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего 

мира ребенка она имеет ни с чем несравнимое значение. Художественные тексты 

позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии 

связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер 

и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). Восприятие 

художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  

Из сказанного видно, что культурные практики взаимо дополняют друг друга в 

формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его 

результативному воплощению. 

 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в 

утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни 

ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в 

том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

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

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 
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комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 

 Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с 

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

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В 

рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения 

к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные 

и литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и 
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современных художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

 Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности. 

В группах раннего возраста: 
Центры активности Сущность предназначения 
Центр двигательной активности ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых 

помещениях, средней и интенсивной 

подвижности в физкультурном и 

музыкальном залах, интенсивной 

подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории 

детского сада) в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие»; 

Центр безопасности позволяет организовать образовательный 

процесс для развития у детей навыков 

безопасности жизнедеятельности в 

интеграции содержания образовательных 

областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Центр игры предназначен для организации сюжетно-

ролевых детских игр, предметы-заместители 

в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и 

«Физическое развитие» 

Центр конструирования в котором есть разнообразные виды 

строительного материала и детских 

конструкторов, бросового материала схем, 

рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации 

конструкторской деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Центр логики и математики содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для 

формирования элементарных 

математических навыков и логических 

операций в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

Центр экспериментирования Предназначен для организации наблюдения и 
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труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и 

дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-

экспериментальной и трудовой деятельности 

детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

Центр познания и коммуникации детей  

 обеспечивает расширение кругозора детей и 

их знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

Книжный уголок содержащий художественную и 

познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и 

этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение 

разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение 

познавательных потребностей в интеграции 

содержания всех образовательных областей 

Центр театрализации и музицирования оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и 

театрализованную деятельность детей в 

интеграции с содержанием образовательных 

областей «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие»; 

Центр уединения предназначен для снятия 

психоэмоционального напряжения 

воспитанников 

Центр творчества детей предназначенный для реализации 

продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции 

содержания образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

           Самостоятельная деятельность в центрах детской активности 

предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. 

Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность 

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

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

 Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 
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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. 

 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

 Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 

видов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

 В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

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 ДОО, и 

вторая половина дня. 
Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 
-самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

-свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

-игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

-логические игры, развивающие игры математического содержания; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

-самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 
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План работы с семьями воспитанников 

Месяц  Формы работы, содержание Задачи 

сентябрь Родительское собрание:  

«Давайте с вами 

познакомимся» 

*Знакомство с родителями своих будущих 

воспитанников.  

*Распространение педагогического опыта, 

знаний среди родителей.  

Беседы с родителями:  

«Адаптация детей раннего 

возраста к условиям детского 

сада» 

*Повышение компетентности родителей по 

подготовке ребенка к детскому саду, а 

также в период адаптации. 

Консультация:  

«Режим дня в жизни ребенка. 

Это важно или нет?» 

*Формирование культуру здоровья, 

уважительно относиться к своему 

здоровью. 

*Учить ценить время. 

Выставка поделок  из 

природного материала 

«Красавица осень» 

* Вовлечение родителей (педагогов) в 

совместную с детьми творческую 

деятельность. 

Изготовление атрибутов для 

физкультурного уголка. 

*Создание благоприятных условий 

(совместно с родителями) для активного 

отдыха, радостной содержательной 

деятельности в коллективных играх и 

развлечениях детям. 

октябрь Консультация: «Игры для 

детей второго года жизни» 

*Формировать у родителей мотивацию 

совместных с детьми игр. 

Оформление 

информационного уголка: 

«Библиотека для родителей», 

«Читаем вместе с ребенком» 

*Распространение педагогического опыта, 

знаний среди родителей. 

Беседа: «Какие игрушки 

покупать малышу» 

*Формировать у родителей представления 

о выборе безопасной игрушки ребенку на 

праздник. 

Рекомендации для родителей 

«Профилактика ОРВИ и 

гриппа» 

*Обеспечения сезонной профилактики 

ОРВИ и гриппа  

ноябрь  Консультация: «Что надо 

знать о своем ребенке, как 

провести выходной день?» 

* Повысить уровень знаний родителей 

возможностях, совместного досуга с 

детьми. 

*Способствовать укреплению отношений 

между родителями и их детьми. 

Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как сказать 

ребенку нет», 

*Повышение педагогической грамотности 

родителей по вопросам воспитания и 

обучения ребёнка 

*Помощь родителям в разрешении 

сложных педагогических ситуаций. 

Памятка для родителей: 

«Мой дом - моя крепость» 

*Активизация педагогических умений 

родителей. 

Фотовыставка ко дню матери 

«Милая мама моя» 

*Воспитание чувства уважения, 

доброжелательности к прекрасной 

половине человечества – женщине-матери. 

Беседа «Доброе утро малыш» *Ознакомление родителей с основными 

принципами воспитания. 

https://www.maam.ru/obrazovanie/roditelskie-sobraniya
https://www.maam.ru/obrazovanie/roditelskie-sobraniya
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декабрь Консультация: 

"Профилактика простудных 

заболеваний" 

*Познакомить родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада 

Памятка для родителей: 

«Правила для сладкоежек», 

*Дать родителям знания о влиянии 

сладостей на организм 

Оформление папки-

передвижки «Правила 

дорожного движения зимой 

*Формирование навыков безопасного 

поведения на дорогах детей и 

предотвращение детского дорожно-

транспортного травматизма 

Выставка новогодних  

поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 

*Дать родителям возможность проявить 

свою фантазию 

Новогодний утренник: 

«Новогодняя елка» 

Привлечь родителей к новогоднему 

празднику 

Родительское собрание: 

«Растем, играя» 

*Распространять педагогические знания 

среди родителей 

Консультация: «Подарки для 

малыша на новый год» 

*Распространение педагогического опыта, 

знаний среди родителей 

январь Беседа «Ребенок не хочет 

убирать за собой игрушки» 

*Познакомить родителей с принципами, 

которые наиболее важны в процессе 

приучения ребенка к уборке игрушек 

Консультация: «Влияние 

пальчиковых игр на детей 

раннего возраста» 

*Информирование родителей о роли 

пальчиковых игр и пальчиковой 

гимнастики в развитии детей раннего 

возраста. 

Памятка «Безопасность 

зимних прогулок» 

*Дать рекомендации родителям по 

организации зимней прогулки с ребёнком 

Оформление фотоколлажа: 

«Веселая жизнь в детском 

саду» 

*Информирование родителей о жизни 

малышей в ДОУ 

Мастер- класс «Игры на 

сенсорное развитие детей 

раннего возраста» 

*Расширение знаний родителей в вопросах 

сенсорного развития и предметной 

деятельности детей 

*практические советы и рекомендации. 

февраль Консультация: «Выбираем 

книгу для малыша», 

*Распространять педагогические знания 

среди родителей воспитанников 

Фотовыставка: «Мой папа – 

защитник Отечества» 

*Ознакомление с историей праздника Дня 

защитника Отечества. 

Индивидуальные беседы с 

папами: «Кто главный в 

воспитании ребенка?» 

*Выявление и анализ информации о 

воспитании детей 

*Познакомить родителей с их ролью в 

жизни малыша 

Папка-передвижка «Роль 

отца в воспитании ребенка» 

*Познакомить родителей с их ролью в 

жизни малыша 

Памятка для родителей 

«Одежда малыша зимой» 

*Дать представления о том, как улучшить и 

сохранить здоровье детей 

март Памятка для мам: «Мамина 

любовь и ласка», 

*Познакомить родителей с реакциями 

ребенка на любовь мамы 

Фотовыставка «Ярче всех *Побудить родителей к 
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бриллиантов мира…» совместной творческой деятельности с 

детьми, 

Консультация «Влияние 

соски на ребенка» 

Помочь сориентироваться молодым 

родителям в вопросе  правильного 

использования сосок и пустышек, не 

допустить в дальнейшем нарушений 

развития зубо-челюстного аппарата, как 

следствие, нарушений звукопроизношения. 

апрель Консультация: «Как 

предупредить авитаминоз 

весной» 

*Информирование родителей о важности 

витаминов для здоровья детей. 

Памятка для родителей: 

«Маленький помощник» 

*Дать родителям некоторые советы 

Оформление папки 

передвижки: «Уроки 

осторожности для малышей» 

*Распространять педагогические знания 

среди родителей 

Консультация: «Психическое 

здоровье детей раннего 

возраста и просмотр 

телевизора» 

*Информирование родителей об основных 

принципах здорового образа жизни. 

Игра психологический 

тренинг «А я бы повел себя 

так…» 

*Помощь родителям в организации условий 

для гармоничного развития личности 

ребенка 

Консультация «Речевое 

развитие детей 1-2 лет» 

*Предупреждения отклонений в развитии 

ребенка. 

май Папка передвижка: «День 

Победы – великий праздник!» 

*Память о истории нашей страны 

Памятка для родителей: 

«Основы нравственных 

отношений в семье» 

*Пропагандировать семейные ценности, 

любовь и уважение к семье. 

Фотовернисаж «Немного 

стали мы взрослее»- 

фрагменты из жизни группы 

*Знакомство родителей с жизнью детей в 

группе 

Консультация: «Растите 

малышей здоровыми!» 

*Дать представления о том, как улучшить и 

сохранить здоровье ребенка 

Родительское собрание: 

«Чему научились наши дети 

за год» 

*Дать информацию об успехах детей на 

конец учебного года, познакомить с планом 

на летний оздоровительный период. 

Индивидуальные беседы 

«Закаливание детей летом» 

*Повышаем иммунитет у ребенка в летний 

период. 

 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 

семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны 

и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

-обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, 
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раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных 

задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 

также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего 

и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

  

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос  

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета,  педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому 

плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 



44 

 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

  

2.8. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование направлено 

на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые 

группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 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 МАДОУ ЦРР-детский сад №9 

«Теремок»  осуществляют педагоги, педагог-психолог, дефектолог, учитель-логопед. 

Направления: 

• профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с 

детьми с целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

• диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста; 

• коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих 

психофизическим и интеллектуальным возможностям детей; 

• организационно-методическое: организация консультационно-методической 

помощи воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с 

проблемами в развитии; 

• консультативно-просветительское: организация консультативно – 

просветительской работы по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики 

и специальной психологии среди родителей; 

• координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 

проблемами в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует 

профессиональную деятельность педагог-психолог; 

• контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной 

коррекционной работы с детьми дошкольного возраста, имеющих различные 

нарушения. 

В ДОО разработана программа коррекционно- развивающей работы (далее – 

Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 

‒ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

‒ рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, 

имеющих различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

‒ методический инструментарий для реализации диагностических, 

коррекционно- развивающих и просветительских задач Программы КРР. 

Цели коррекционной работы: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с 

целью предупреждения вторичных отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 
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• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в 

среду нормативно  развивающихся сверстников. 

Задачи КРР: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей 

обучающихся, в том  числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОО; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК) 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 одаренных обучающихся, их творческому 

развитию; выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 

сферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей);  

‒ на основании результатов психологической диагностики;  

‒ на основании рекомендаций ППК. 

Коррекционно-развивающая работа реализуется в форме групповых и/или 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 

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

и технологий реализации определяется организацией самостоятельно, исходя из 

возрастных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его ООП на основе рекомендаций ППК Организации. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых 

групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения 

их в программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями (ООП): 

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

законодательством Российской Федерации; 

‒ обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) 

на основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети 

характеризуются повышенной заболеваемостью острыми респираторными 

инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными состояниями, 

приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

‒ обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; 

‒ одаренные обучающиеся; 

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 
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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 осуществляется в ходе всего 

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

деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-

развивающих групповых/индивидуальных занятий. 

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у 

обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать 

индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОО включает следующие 

блоки: 

1)Диагностическая работа включает: 

‒ своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

‒ раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

‒ комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных 

возможностей; 

‒ изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

‒ изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

‒ изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

‒ изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

изучение направленности детской одаренности; 

‒ изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

‒ мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 

‒ выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей; 

‒ всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

‒ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих 

особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

2)Коррекционно-развивающая работа включает: 

‒ выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ/методик психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его 

особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; 
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‒ организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы 

и социализации; 

‒ коррекцию и развитие высших психических функций; 

‒ развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

‒ развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

‒ коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции 

движений; 

‒ создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с 

ярко выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного 

развития или иной направленностью одаренности; 

‒ создание насыщенной 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. 

3)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. 

4)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. 

1) 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 
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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. 

2) КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющими детьми, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся 

под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: 

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

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

взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, 

объективная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогов), стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся 

под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих детей, старшего 

дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности 

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

эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении 

программы и социальной адаптации. 

Направленность коррекционно-развивающей работы с детьми, находящимися 

под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющими детьми включает: 

• коррекцию/развитие коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сфер, познавательных процессов; 

• снижение тревожности; 

• помощь в разрешении поведенческих проблем; 

• создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого- педагогического сопровождения осуществляется на основании 

медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и 

педагогической диагностики. 

3) Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными 

обучающимися включает: 

• определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

и установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия 

поддержки и развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного 

воспитания; 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению 

к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, 

поощряющей проявление его индивидуальности; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с 

людьми, миром и самим собой; 

• формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; 

• организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в 

условиях ДОО, 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. 

4) Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми 

мигрантов, испытывающими трудности с пониманием государственного языка РФ, 
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включает: 

• 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 ДОО. В случаях 

выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации 

ребенка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе 

заключения ППК по результатам психологической диагностики или по запросу 

родителей (законных представителей) ребенка. 

5) 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 включает: 

• 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). 

 

2.9. Рабочая программа воспитания 

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 
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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 среде3. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в 

духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России4. 

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 России5. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО 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 

 
3 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
4 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
5 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры 

(музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного 

образования детей. 

 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) 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. 

3) 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. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на 
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поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой 

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) 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. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать 

их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

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

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием 

навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО 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. 

4) 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. 
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Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) 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. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 

желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной 

и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный 

вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный 

к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - физическая культура, 

закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в 

быту, в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость 

на красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным 

играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад группы имеет следующие характеристики: 

Цель и смысл деятельности её миссия: развивать личность каждого 

воспитанника с учетом его индивидуальности, создать условия для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества.  

Смысл деятельности: создать такие условия в группе, чтобы воспитать 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, который 

принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, знает и чтит духовные и культурные традиции 

многонационального народа России.  

Миссия: совместными усилиями воспитателей, семьи и социальных партнеров 

создать условия для воспитания, развития и обучения детей на основе успешного опыта 

прошлого и передовых технологий настоящего. 

Принципы жизни и воспитания в группе: воспитательная работа педагогов с 

детьми основывается на духовно-нравственных и социокультурных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на семь принципов.  

Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, ее свободного развития; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, которые разделяют все участники образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип общего культурного образования. Воспитание на основе культуры и 

традиций России, в том числе культурных особенностях региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
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этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Образ группы, символика, внешний вид: Образ ассоциируется у родителей, с 

сильной профессиональной командой, в котором педагоги эффективно дополняют друг 

друга, а также с открытостью и добродушием к окружающим и в первую очередь к детям.  

Фирменный стиль, внутрикорпоративная этика, которых придерживаются 

педагоги, уважительное отношение к бывшим сотрудникам – педагогам-пенсионерам, 

организация дней открытых дверей, презентация успешного опыта на городских 

методических мероприятиях, профессиональных конкурсах разного уровня, в 

официальных госпабликах в социальной сети, на сайте позволяют формировать и 

поддерживать положительный внешний имидж ДОУ. 

Отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям):        

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни в группе, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей. Через создание данных общностей и 

на основе уклада ДОО, который задает и удерживает ценности воспитания для всех 

участников образовательных отношений, строится отношение к воспитанникам, 

родителям, сотрудникам.  

Отношение к воспитанникам в рамках детско-взрослой общности педагоги 

выстраивают на основе важного принципа дошкольного образования – признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Предоставляют воспитанникам право выбора, поддерживают детскую инициативу и 

самостоятельность в различных видах деятельности, реализуют педагогические 

технологии для успешной социализации воспитанников и развития у них 

коммуникативных навыков. 

В рамках детских общностей педагоги учат детей относиться друг к другу с 

уважением. Поддерживают детские инициативы, учат детей сопереживать, общаться, 

проявлять дружелюбие, сотрудничать, соблюдать правила, проявлять активную 

личностную позицию, бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и 

труда других людей. Воспитывают в детях уважительное отношение к родителям, 

педагогам и другим взрослым людям.  

Отношение к родителям (законным представителям) воспитанников строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО и приоритета семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка. В 

процессе воспитательной работы педколлектив реализует различные виды и формы 

сотрудничества.  

Ключевые правила группы: воспитание – целенаправленное взаимодействие 

взрослых и детей на основе ключевых правил:  

• на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, нормы 

общения и поведения; 

• мотивировать детей общаться друг с другом и поощрять стремление к 

взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную 

направленность; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам; 
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• насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и объединяют;  

• следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традициям 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в группе: традиции и ритуалы 

формируют и развивают творческое мышление детей, помогают реализовать идеи 

воспитанников. Кроме традиции утренней встречи детей, педагоги сформировали 

другие традиции и ритуалы в группах.  

В группе есть особые нормы этикета, которых придерживаются педагоги: всегда 

приветствовать детей и родителей с улыбкой; информировать родителей о событиях 

без оценивания и не перекладывать на них ответственность за поведение ребенка в 

ДОО; не повышать голос в общении с детьми, родителями, коллегами; уважительно 

относиться к детям, родителям, коллегам; проявлять самообладание, выдержку в 

отношениях с детьми; сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам. 

Задачи воспитания 

Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными 

задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей . 
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Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, 

реализуемыми в рамках образовательных областей 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Родина» и 

«Природа» 

Формирование у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

- Формировать «патриотизм 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) 

- Формировать «патриотизм защитника», 

стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины)  

- Воспитывать «патриотизм созидателя и 

творца», устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает 

конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного 

пункта, района, края, Отчизны в целом) 

- Воспитывать ценностное отношения к 

культурному наследию своего народа, 

к нравственным и культурным 

традициям России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к 

культурному наследию народов России 

- Воспитывать уважительное 

отношение к государственным 

символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

Познавательное 

развитие 

-Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского 

народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

- Развивать ценностносмысловую сферу 

дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско- взрослой 

общности 

- Способствовать освоению 

социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах 

- Воспитывать любовь к своей семье, 

своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране 

- Воспитывать уважительное 

отношение к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, 

другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

- Воспитывать социальные чувства и 

навыки: способность к сопереживанию, 

общительность, дружелюбие  

- Формировать навыки сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции 

- Создавать условия для возникновения 

у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения 

ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- Воспитывать отношение к родному 

языку как ценности, развивать умение 

чувствовать красоту языка, стремление 

говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности «Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

 

- Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей 

- Формировать у детей нравственные 

качества и идеалов 

- Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными принципами 

и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Воспитывать уважение к 

другим людям, к законам человеческого 

общества. Способствовать накоплению у 

детей опыта социально-ответственного 

поведения 

- Развивать нравственные представления, 

формировать навыки культурного 

поведения 

- Содействовать становлению 

целостной картины мира, основанной 

на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом 

и ложном 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Воспитывать уважения к людям – 

представителям разных народов России 

независимо от их этнической 

принадлежности; 

 

Познавательное 

развитие 

- Способствовать овладению детьми 

формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного 

поведения 

 

Речевое развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

- Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности,  

- Поддерживать готовности детей к 

творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенности в 

своих силах, развивать нравственные и 

волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование ценности 

познания 

- Воспитывать у ребёнка стремление к 

истине, способствовать становлению 

целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека 

- Воспитывать отношение к знанию как 

ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, 

страны 

- Воспитывать уважительное, бережное 

и ответственное отношения к природе 

родного края, родной страны 

- Способствовать приобретению 

первого опыта действий по 

сохранению природы. 

Познавательное 

развитие 

- Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения 

детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

- Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности  

- Воспитывать отношение здоровью как 

совокупности физического, духовного и 

- Развивать навыки здорового образа 

жизни 

- Формировать у детей 

возрастосообразных представлений о 

жизни, здоровье и физической 

Физическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

«Жизнь» гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

социального благополучия человека 

 

культуре 

- Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного отношения 

к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным 

играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и 

правилами 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

- Поддерживать привычку к трудовому 

усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи;  

- Воспитывать стремление приносить 

пользу людям 

- Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к доступному 

дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи 

- Формировать способность бережно и 

уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте  

- Воспитывать любовь к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, развивать у 

детей желание и умение творить 

- Воспитывать эстетические чувства 

(удивление, радость, восхищение, 

любовь) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями) 

- Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура» 

- Способствовать становлению 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации 

внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка 

- Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения 

детьми 

- Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности  

- Поддерживать готовность детей к 

творческой самореализации  
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2.10.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Рабочая программа воспитания реализуется в рамках образовательной 

программы дошкольного образования и адаптированных программах дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР и 

ЗПР) МАДОУ ЦРР-Д/С №9 «Теремок». Программа осуществляет образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования на основе требований Федерального 

Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 01 июля 2021 № 2/21), в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021- 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» (далее - ДОО) предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования 

(далее - НОО) к реализации Рабочей программы воспитания. 

Программа является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОО. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, в том 

числе с учетом особенностей развития детей, учитывающих этнокультурную 

ситуацию их развития, ориентированных на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Программа проектирует целостную практику развивающего образования как 

структурную определенность образовательного процесса в рамках образования детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста. Содержание программы: раскрывает 

культурно- познавательные, гуманистические, нравственные, эстетические ценности 

отечественной и мировой культуры, культуры народа; направлено на развитие 

способов формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности, формирования субъектного опыта 

жизнедеятельности; 

выступает средством развития ценностно-смыслового отношения 

дошкольников к социокультурному и природному окружению. 

Социокультурный подход предполагает создание образовательной среды и 

направленность образовательного процесса на: формирование личности 

ребенка, протекающее в контексте общечеловеческой культуры с учетом конкретных 

культурных условий жизнедеятельности человека; определение содержания 

дошкольного образования на уровне содержания современной мировой и 

отечественной культуры; организация взаимодействия ребенка с миром культуры в 

рамках всех возрастных субкультур (сверстники, старшие, младшие). 

Особое внимание психолого-педагогическим условиям организации педагогом 

деятельности по освоению ребенком культуры как системы ценностей, реализации 

культурных практик жизнедеятельности ребенка. 

Содержание образования учитывает базовые национальные ценности*, 



65 

 

 

 

хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях 

многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению в 

современных условиях: 

- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству;  

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; гражданственность – служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания; семья – любовь и верность, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, - забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Система ценностей общего образования является основой организации 

ценностносмыслового пространства дошкольного образования, которая включает 

отбор таких ценностей, которые могут быть освоены дошкольниками: ценности 

семьи (поддержка традиций семьи, фамилии, имени, обеспечение родителями чувства 

защищенности детей, взаимопонимание, взаимоуважение, сохранение семейных 

отношений, выполнение семейных обязанностей, бережное отношение к членам семьи 

т. п.); ценности труда (качественное выполнение трудовых действий, уважение к 

женскому и мужскому труду, уважение к профессиональной деятельности 

родственников и близких, освоение разнообразных видов труда, поддержка 

совместного труда, переживание удовлетворенности результатами деятельности и 

т. п.); ценности культуры (бережное отношение к нравственным и нормам, и 

образцам поведения, национальным традициям и обычаям, фольклору, 

художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства, 

зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную значимость и т. 

п.); ценности отечественной истории (сохранение традиций, обычаев, гордость, 

уважение и сопереживание подвигу героев Отчизны, связь поколений, жизненный 

опыт выдающихся людей, историческая память и т. п.); нравственные ценности 

(проявление честности, правдивости, искренности, доброжелательности, не 

причинение зла другим людям, совестливости, благодарности, ответственности, 

справедливости, терпимости, сотрудничества со сверстниками и взрослыми и т. п.). 

ценности здоровья (осознание ценности своего здоровья и других людей, ценности 

человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, физическому и нравственному здоровью, умение им противодействовать). 

Проектирование содержания дошкольного образования в контексте культуры 

предусматривает отбор и познание ценностей, представленных в мировой, 

отечественной, народной культуре, а также открытия смыслов жизни. 

Содержание образовательной деятельности охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
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образования ребенка (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей представлено в 

качестве взаимосвязанных модулей образовательнойдеятельности, смотреть 

Особенности организации, развивающей предметно-пространственной 

среды 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы 

«СамоЦвет» являются материалы и игрушки, обладающие следующими качествами: 

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко 

использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов 

детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, 

знаковой символической функции мышления и др.; 

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать 

принципу вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-

культурными и художественными традициями, климатогеографическими и 

географическими особенностям Среднего Урала. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. 

Игрушки, сувениры должны являться средством художественно-эстетического 

развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить 

его с народным художественным творчеством Урала. 

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала 

должна быть представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного 

края. Предметная развивающая среда обеспечивает возможность реализации 

образовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого, 

познавательного, художественноэстетического развития ребенка в образовательном 

процессе, включающем: 

1)совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

2)свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Предметно-игровая   среда    содержит    «предметы-оперирования»,    

«игрушки-персонажи», 

«маркеры (знаки) игрового пространства» «Центры активности» 

редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а «начинка» этого 

пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) 

располагаются в стеллажах, полках, в непрерывной близости (доступности) для 

ребенка. В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь 

игровой, познавательный, конструктивный, материал размещен таким образом, 

чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их «под 

замыслы». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для 

развития восприятия, мышления, речи ребенка. К образно-символическому материалу 

относятся специально разработанные, так называемые «наглядные пособия», 

репрезентирующие мир вещей и исторических событий Уральского региона, 

расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и 

различия, классификационных признаков, установлению временных 
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последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные наборы 

карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип 

включаются и материалы, содержащие графические (наглядные) модели, подводящие 

ребенка к «скрытым» от реального действия, более абстрактным и обобщенным 

связям между вещами и событиями исторического, географического прошлого и 

настоящего. Это как специально разработанные для детей иллюстрированные схемы-

таблицы, графические «лабиринты», так и существующие во «взрослой» культуре, но 

доступные пониманию дошкольника условные изображения в виде карт, схем, 

чертежей (например, глобус, карта Урала и т.п.). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала 

языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. Это 

разнообразные наборы букв 

и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот 

материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к 

освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е. к 

овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной 

деятельности. Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в 

арсенал детской деятельности. С возрастом расширяется диапазон материалов, они 

изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном 

этапе создает возможность для развития речи ребенка. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся 

рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного 

и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в 

развитии ребенка-дошкольника. Социально- коммуникативному, художественно-

эстетическому развитию ребенка способствует возможность проявления им 

созидательной активности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и 

т.п., которые можно использовать самому или показать и подарить другим. В 

процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к 

целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведения. Для художественно-

эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер 

продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему усмотрению отражать 

окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это 

положительно влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой 

активности ребенка. Творческая работа ребенка с различными материалами, в 

процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия 

для игры или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и 

содержательным делом и формирует очень важное умение – самому себя занять 

полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными 

материалами дети получают возможность почувствовать разнообразие их фактуры, 

получить широкие представления об их использовании, способах обработки 

используемыми как народными мастерами и ремесленниками прошлого, так и 

художниками, дизайнерами настоящего. 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 

В музыкальных центрах представлены: 

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к развитию восприятия 

народной музыки; 

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к детской исполнительской 

деятельности; 

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к музыкально-творческой 
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деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и 

всестороннего воспитания детей. В детском саду оборудование и пособия дают 

возможность продуктивно их использовать в разных видах занятий по физической 

культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития 

произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. 

Такой материал предоставляет возможность детям играть в подвижные игры 

народов Среднего Урала, обеспечивать возможность осваивать элементы 

спортивных игр Среднего Урала. 
Социально- коммуникативное развитие 

 Кейс «Культурная практика познания»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по 

освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности 

Кейс «Духовно-нравственная культурная практика»: учебное пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности 

Кейс «Реализация культурных практик детей раннего возраста»: учебное пособие 

ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей 

ребенком раннего возраста в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности 

Кейс «Культурная практика безопасности жизнедеятельности»: учебное пособие 

ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности 

Кейс «Культурная практика игры и общения»: учебное пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности 

Кейс «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда»: 

учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и 

социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности 

Познавательное развитие 

Кейс «Культурная практика конструирования»:учебное пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности 

Кейс «Сенсомоторная культурная практика»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» 

по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым 

и самостоятельной деятельности 

Речевое развитие 

Кейс «Культурная практика литературного детского творчества»: учебное 

пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей 

ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности Кейс «Речевая 

культурная практика»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных 

практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности 

Развитие речи детей дошкольного возраста посредствам современных 

конструкторов: методические рекомендации 

Художественно- эстетическое развитие 

Кейс «Культурная практика музыкального детского творчества»: учебное пособие 

ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности 

Кейс «Культурная практика театрализации»: учебное пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности 
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Кейс «Культурная практика детского изобразительного творчества»: учебное 

пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей 

ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности 

Физическое                               развитие 

Кейс «Двигательная культурная практика»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по 

освоению культурных и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности 

Кейс «Культурная практика здоровья»: учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по 

освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

младенческий, ранний возраст, стр.43 

https://drive.google.com/file/d/10VSBBpSdm8oQDVFcE4yEdKZkSpcG6AP2/view?usp=shari

ng Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный 

возраст, стр.41 

https://drive.google.com/file/d/1i2hBvHR5zXeCP9XknERULXEy8lVyzZg/view?usp=sharing 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1)признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, 

какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к 

развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных 

возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

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; 

 3)обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОО, 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); 

 4)учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

 5)создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и прочее; 

 6)построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

https://drive.google.com/file/d/10VSBBpSdm8oQDVFcE4yEdKZkSpcG6AP2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10VSBBpSdm8oQDVFcE4yEdKZkSpcG6AP2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i2hBvHR5zXeCP9XknERULXEy8lV-yzZg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i2hBvHR5zXeCP9XknERULXEy8lV-yzZg/view?usp=sharing
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учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 7)индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение 

его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные 

на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

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

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения 

и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования; 

 9)совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

 10)психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 

воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

 11)вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

 12)формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого- педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 13)непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Программы в ДОО, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского 

и профессионального сообществ; 

 14)взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

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

субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов 

взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой   и семьей, 

участие всех   сторон   взаимодействия в совместной социально-значимой 

деятельности; 

15)использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации; 

16)предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17)обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды 

и фактор, мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для 

каждого ребенка деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представляет 

собой единство специально организованного пространства как внешнего (территория), 

так и внутреннего (групповые, специализированные, технологические, 

административные и иные пространства), материалов, оборудования, электронных 

образовательных ресурсов и средств обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 
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РППС организована как единое пространство, все компоненты которого 

согласованы между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

РППС соответствует: 

требованиям ФГОС ДО; 

Программе; 

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО; возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру образования детей; требованиям безопасности и 

надежности. 

РППС обеспечивает: 

целостность образовательного процесса и включает всё необходимое для 

реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей 

(согласно ФГОС ДО.) 

возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 

1) содержательно-насыщенная;  

2) трансформируемая;  

3) полифункциональная;  

4) вариативная; 

5) доступная;  

6) безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде 

мобильных центров детской активности: 

№ 

п/п 

Центр активности Содержание Наполняемость 

1. Центр двигательной 

активности 
Предназначен для 

развития основных 

движений детей 

- Кольцебросы – 3 шт.  

- Мячи разного размера и цвета – 5 

шт. 

- Кегли 1 уп. 

- Обручи - 2 шт. 

-  Кольца с лентами - 19 шт. 

- Эспандеры-3 шт. 

- Султанчики - 20 шт. 

-  Массажный коврик – 2 шт. 
 

2. Центр сенсорики и 

конструирования 
Предназначен для 

организации 

предметной 

деятельности и игры 

с составными и 

динамическими 

игрушками, освоения 

детьми сенсорных 

эталонов формы, 

цвета, размера 

- Геометрические плоскостные 

фигуры и объемные формы (шар, 

куб, круг, квадрат) – 2 набора 

- Блоки Дьеныша -1 уп. 

  -  Вкладыши – 4 шт. 

- Предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь, мебель, 

посуда, овощи, фрукты, животные, 
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игрушки) 

- Мелкая и крупная 

геометрическая мозаика -4 шт. 

- Матрешка – 1 шт. 

- Пирамидки- 3 шт. 

- Шнуровки- 2 шт. 

- Материал на развитие мелкой 

моторики кистей рук (бусы, леска 

для нанизывания, различные виды 

застежек, пуговицы, шнуровки, 

молнии) 

- Наборы разрезных картинок (2–4 

части) – 2 шт. 

- Кубики с предметными 

картинками (4–6 кубиков)- 2 шт. 

- Дидактическая игра 

«Геометрические фигуры» (с 

отверстиями и соответствующими 

вкладышами геометрических 

фигур) - 1 шт. 

- Рамки-вкладыши с 

геометрическими формами, 

разными по величине- 1 шт. 

 

3. Центр для 

организации 

предметных и 

предметно-

манипуляторных игр 

Предназначен для 

совместных играх 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого 

- Набор детской посуды – 1 шт. 

 - Набор фрукты – 4 шт. 

 - Куклы – 6 шт. 
 - Утюг – 1 шт. 

 - Кровати для кукол – 2 шт 
 - Набор игрушечной мягкой 

мебели: диван, кресло - 1 шт. 

- Шкаф-буфет - 1 шт. 
 - Столик – 1 шт. 

 - Стулья – 4 шт. 
 - Коляски – 1 шт. 
- Сумочки – 3 шт. 

  - Набор овощи – 4 шт. 
 - Автомобили – 8 шт. 

  - Каталки – 3 шт. 

-Жилеты детские – 3 шт. 

- Юбки - 5 шт. 

- Халаты - 3 шт. 

- Шапочки- 2 шт.  

-  Сумочки – 3 шт. 

4. Центр творчества и 

продуктивной 

деятельности 

Предназначен для 

развития восприятия 

смысла музыки, 

- Материал для рисования:  
- Бумага белая 1 шт. 
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поддержки интереса к 

рисованию и лепке, 

становлению первых 

навыков 

продуктивной 

деятельности, 

освоения 

возможностей 

разнообразных 

изобразительных 

средств 

- Гуашь-5 шт. 
- Краска акварельная – 15 шт. 

- Краска перламутровая – 2 шт.  

- Цветные карандаши – 15 уп. 

- Ввосковые карандаши – 3 уп. 

- Мелки - 4 уп. 

- Губки (печатки) - 8 шт., стаканы 

(непроливайки) для воды (6 шт.)  

- Книжки-раскраски 
- Материал для лепки:  

- Пластилин - 13 шт.  

- Стеки -17 шт.  

- Игрушки для фигурной лепки – 12 

шт. 

- Доска для лепки – 15 шт.  

- Материал для ручного труда:  

- Клей (карандаш) – 6 шт.,  

- Салфетки  

- Цветная бумага - 3 уп.  

- Картон- 2 уп. 
- Мольберт двухсторонний -1 шт. 
 

5. Центр познания и 

коммуникации 

(книжный уголок) 

Предназначен 

восприятия смысла 

сказок, стихов, 

рассматривания 

картинок 

-Тематическая подборка 

художественной литературы 
-Наглядно-демонстративный 

материал по сказкам 
- Дидактические игры: «Расскажи 

потешку», «Кто, что делает» 

 -Сюжетные картинки и 

иллюстрации 

 

6. Центр 

экспериментирования 

и труда 

Предназначен для 

организации 

экспериментальной 

деятельности с 

материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и др.), 

развития навыков 

самообслуживания и 

становления действий 

с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, 

лопатка и пр.). 

- Стол для игр с водой и  песком  

- Игрушки для игр с водой – 5 шт. 

- Оборудование и игрушки для 

экспериментирования 

Центр природы. 

- Предметы по уходу за 

растениями 
 - Дид. игры «Овощи», «Фрукты», 
«Ягоды», «Чей малыш?», «Чей 
домик?» 
-  Набор мелких животных 
- Природный материал для 
изготовления поделок 

 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных 

сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного  процесса. Для 

этого в групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования 
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информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

 

Учебно-методическое сопровождение программы: 

Образование детей 

раннего возраста 

С.Н. Теплюк. Первые шаги в мир. Мозаика-Синтез 

Н.В. Пешкова. Развивающие занятия с детьми раннего 

возраста: простые секреты успешной работы 

И.С. Погудкина. Развивающие игры, упражнения, 

комплексные занятия для детей раннего возраста с 1 года 

до 3 лет 

С.Н. Теплюк. Дети раннего возраста в детском саду 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности 

 Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных,  

анимационных                              произведений для реализации Программы: 

Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства для разных возрастных групп соответствует ФОП ДО стр. 

195-218 п.33. 

Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений соответствует ФОП ДО стр. 215-218 п.33. 

 

3.3.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 ДОО 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 
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длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

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 

государственного санитарного 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 детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер, темп деятельности и т. д.). 

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. 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей от 1,5 до 3 лет 10 минут 
 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 

 

20 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не 

менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не менее 1–3 года 12 часов 
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Продолжительность дневного сна, не менее 1–3 года 3 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, 

не менее 

все возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Приложение № 10 

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО 
 
 

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 

 
Приложение № 12   

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и  режима обучения 
 

Вид организации 

Продолжительность, 

либо время нахождения 

ребенка в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные до 5 часов 
2 приема пищи (приемы пищи 

определяются 

организации,  фактическим временем нахождения в 

организации  организации) 

по уходу и 
  

8–10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

присмотру 
11–12 часов 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 

ужин 

 круглосуточно 
завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин, 
  второй ужин 

 

Ниже приведены примерные режимы дня для детей раннего возраста с 1,5 до 2 

лет пребывания в образовательной организации, составленные с учетом Гигиенических 

нормативов, СанПиН по питанию. В распорядке учтены требования к длительности 
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режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, 

времени проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго 

завтрака, обеда, полдника, ужина). 
 

Примерный режим дня для воспитанников 

(на холодный период) 

 

Режимные моменты 1,5-2 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра 7.30-8.20 
Утренняя 

гимнастика 
8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 
8.30-9.00 

Занятия в игровой форме (включая 2 минуты гимнастику 

в процессе занятия, 

перерывы между 

9.00-9.10 

 

9.20-9.30 
Второй завтрак 10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 
10.00-11.30 

Подготовка к 

обеду, обед, дежурство 
11.30-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 
Игры, кружки, занятия в игровой форме, 

самостоятельная деятельность 
16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.30 

 

Примерный режим дня для воспитанников 

(тёплый период) 

Режимные моменты 1,5-2 лет 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра 
7.30-8.20 

Утренняя 

гимнастика 
8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 
8.30-9.00 

Самостоятельная (совместная) деятельность 

детей 
9.00-10.00 

Второй завтрак 10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 
10.00-12.00 

Подготовка к 

обеду, обед, дежурство 
12.00-12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон, 

закаливающие 

процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00-17.30 

 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к 

организации образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие 
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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. 

Учебный план 

В ДОО применяется комплексно-тематический подход к организации 

образовательного процесса. Он подразумевает объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут 

выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация 

проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. При этом, что 

немаловажно, реализация комплексно-тематического принципа тесно взаимосвязана 

с интеграцией образовательных областей и с интеграцией детских деятельностей. 

Образовательный процесс в ДОО организован в форме тематических недель и 

тематических образовательных проектов (старшая и подготовительная группы), в 

которых комплекс различных детских деятельностей объединен вокруг единой темы. 

Именно через различные виды детской деятельности педагоги реализуют содержание 

всех пяти образовательных областей. 

Учебный план представлен в Приложении №1 
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 Понедельник Вторник  Среда  Четверг Пятница  

Г
р

у
п

п
а 

р
ан

н
ег

о
 

в
о

зр
ас

та
  

№
1

 1.Ознакомление с окружающим 

миром: 900-910 

2.Музыка: 930-940 

1.   Развитие речи: 900-910 

2. Физическая культура:  

920-930 (1 подгруппа) 

940-950 (2 подгруппа) 
 

 

1. Лепка: 900-910 

2.  Музыка: 925-935 

1. Восприятие художественной 

литературы и фольклора: 900-9 10 

2.  Физическая культура:  

920-930 (1 подгруппа) 

940-950 (2 подгруппа) 

1. Рисование: 900-910                         

2.  Физическая культура 

(на открытом воздухе): 

1000-1010 
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3.4. Календарный учебный график 
Календарный   учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2023-2024 

учебном году. 

Режим работы ДОУ: 10-часовой (с 7.30 – 17.30), рабочая неделя состоит из 5 дней, 

суббота и воскресенье – выходные дни.  

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 2  

 

 

 

 

 

Образовательная область 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Группа раннего 

возраста №1  

10 мин 

н м г 
Познавательное 

развитие 

Социально – коммуникативное  

развитие 

Познание   

1 

 

 

4 

 

36 

Речевое развитие Развитие речи 2 8 72 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка 2 8 72 

 Рисование 1 4 36 

 Лепка 1 4 36 

Физическое развитие Физическая культура 2 8 72 

 Физическая культура на 

открытом воздухе 

 

 

1 4 36 

Итого: 10 40 360 
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3.5. Календарный план воспитательной работы  

В образовательную программу ДОО включена матрица воспитательных событий 

(таблица 1), составленная в соответствии с направлениями воспитания, определенными 

в рабочей программе воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой 

для разработка календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. 

В календарный план воспитательной работы в обязательном порядке включаются 

воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных государственных 

и народных праздников, памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного образования)   
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Матрица воспитательных событий 

Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

Сентябрь 

День Бородинского 

сражения  

(7 сентября) 
Международный 

день 

благотворительности 

(5 сентября) 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников  

(27 сентября) 

Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба 

(7 сентября) 
 

День шарлотки и 

осенних пирогов  

(13 сентября) 

 

Международный 

день мира 

(21 сентября) 

День знаний (1 

сентября) 

Международный 

день туризма (27 

сентября) 

Октябрь 

Всемирный день 

учителя  

(5 октября) 

Всемирный день 

хлеба 

(16 октября) 
День учителя  

(5 октября) 

Всемирный день 

зашиты животных  

(4 октября) 

День отца в 

России  

(5 октября) 

 Международный 

день музыки  

(1 октября) 

 

Международный 

день пожилых 

людей (1 октября) 

 

Международный 

день Бабушек и 

Дедушек  

(28 октября) 

Международный 

день анимации  

(28 октября) 

Осенний праздник «Осенины» 

Ноябрь 
День народного 

единства (4 ноября) 
 

День милиции 

(день 

сотрудника 

органов 

внутренних дел) 

(10 ноября) 

Всемирный день 

телевидения 

(21 ноября) 

День матери в 

России 

(27 ноября) 

 

День Самуила 

Маршака  

(3 ноября) 

 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации  

(30 ноября) 

 

Международный 

день логопеда 

(14 ноября) 

  

День рождения 

Деда Мороза  

(18 ноября) 

Декабрь 
День неизвестного 

солдата (3 декабря) 
Международный 

день инвалидов 

(3 декабря) 

 

Международный 

день кино  

(28 декабря) 

День 

добровольца 

(волонтера в 

России  

Всероссийский день 

хоккея  

(1 декабря) 

Международный 

день художника  

(8 декабря) 

День Героев  День  День 
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

Отечества  

(9 декабря) 

Конституции 

Российской 

Федерации  

(12 декабря) 

(5 декабря) заворачивания 

подарков  

(30 декабря) 

Новогодний утренник 

Январь 

 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады  

(27 января) 

Международный 

день образования  

(24 января) 

 
День Лего  

(28 января) 

Всемирный день 

«спасибо» (11 

января) 

Неделя зимних игр 

и забав 

 

Февраль 

Всемирный день 

родного языка 

(10 февраля) 
День спонтанного 

проявления доброты 

(17 февраля) 

День 

Российской 

науки (8 

февраля) 

День кита или 

всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих 

(19 февраля) 

21 февраля День 

родного языка 

(ЮНЕСКО) 

День здоровья 

День Агнии Барто  

(17 февраля) 
День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

Всемирный день 

компьютерщика 

(14 февраля) 

Международный 

день домашнего 

супа (4 февраля) 

Март 

День моряка-

подводника 

(19 марта) Всемирный 

день дикой природы  

(3 марта) 

Международный 

день кукольника 

(21 марта) 

Всемирный день 

кошек (1 марта) 

Международный 

женский день 8 

марта 

Международный 

день выключенных 

гаджетов (5 марта) 

Международный 

день театра  

(27 марта) 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

(18 марта) 

Сороки или 

жаворонки 

(22 марта) 

Международный 

день счастья  

(20 марта) 

Всемирный 

день сна (19 марта) 

 

День Корнея 

Чуковского  

(31 марта) 

   

Всемирный день 

водных ресурсов  

(22 марта) 

   

Утренники, посвящённые 8 Марта 

Апрель 
День космонавтики 

(12 апреля) 

Всемирный день 

Земли (22 апреля) 

Международный 

день детской 

книги (2 апреля) 

Международный 

день птиц  

(1 апреля) 

Всемирный день 

книги  

(23 апреля) 

Всемирный день 

здоровья  

(7 апреля) 

День российской 

анимации (8 

апреля 
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

День донора  

(20 апреля) 

День 

работников 

Скорой помощи 

(28 апреля) 

День 

подснежника  

(19 апреля) 

День дочери  

(25 апреля) 

Международный 

день цирка  

(17 апреля) 

Международный 

день культуры  

(15 апреля) 

Международный 

день танца (29 

апреля) 

Май День Победы 

Международный 

день памятников  

(18 апреля) 

День весны и 

Труда 

(1 мая) 

Всемирный день 

пчел (20 мая) 

День детских 

общественных 

организаций в 

России (19 мая) 
Международный 

день пожарных 

(4 мая) 

Международный 

день культурного 

разнообразия во 

имя диалога и 

развития (21 мая) 

День славянской 

письменности и 

культуры (24 мая) 

День 

библиотекаря 

(27 мая) 

День радио  

(7 мая) 

Международный 

день семей  

(14 мая) 

Международный 

день музеев  

(18 мая) 

Июнь 

День русского 

языка в ООН (6 

июня) Международный 

день защиты детей 

(1 июня) 

День эколога  

(5 июня) 

Всемирный день 

окружающей 

среды (5 июня) Всемирный день 

донора крови 

(14 июня) 

Международный 

День молока  

(1 июня) 

Пушкинский день 

России (6 июня) 

День России 

(12 июня) День моряка  

(25 июня) 

Всемирный день 

океанов (8 июня) 

Всемирный день 

велосипеда (3 июня) 
Международный 

день цветка (21 

июня) 
День памяти и 

скорби (22 июня) 

Всемирный день 

прогулки (19 июня) 

Июль 
День военно-

морского флота (30 

июля) 

День семьи, любви и 

верности (8 июля) 

День металлурга 

(17 июля) 

Всемирный день 

шахмат (20 июля) 

День сюрпризов 

(2 июля) 
Всемирный день 

шоколада (11 июля) 

Международный 

день торта (20 

июля) 
Международный 

день дружбы  

(30 июля) 

Август 
День воздушно-

десантных войск 

России (2 августа) 

Всемирный день 

гуманитарной 

помощи  

(19 августа) 

День строителя 

(14 августа) 

Международный 

день светофора  

(5 августа) 

Международный 

день коренных 

народов мира  

(9 августа) 

День 

физкультурника  

(13 августа) 

День российского 

кино (27 августа) 
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Матрица воспитательных событий служит основой для разработки календарного 

плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план 

воспитательной работы в обязательном порядке включаются воспитательные события, 

указанные в Примерном перечне основных государственных и народных праздников, 

памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного образования). Это будет инвариантной 

частью календарного плана воспитательной работы. В дополнение к ним включаем в 

план и иные события из матрицы, которые будут отражать специфику детского сада. 

Они станут вариативной частью календарного плана. Вариативная часть каждый год 

будет изменяться, обновляться, в нее будут входить иные воспитательные события (по 

сравнению с текущим годом). 

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы 

воспитательные события: рассказ, беседа, чтение художественной или познавательной 

литературы, конкурс или выставка детских рисунков (поделок), театрализованная 

деятельность, презентация, создание коллекций, издание детских книг, реализация 

проектов (детско-родительских; групповых с презентацией итогов проекта для всего 

детского сада, объединяющих группы одного возраста, объединяющих весь детский сад 

и всех участников образовательных отношений – детей, их родителей, педагогов и 

других сотрудников ДОО), акций, утренников и др. Форма календарного плана 

воспитательной работы приведен в таблице 2. Красным цветом шрифта выделены 

обязательные мероприятия, отраженные в ФОП ДО (обязательная часть ООП), эта 

часть календарного плана воспитательной работы остается инвариантной и повторяется 

из года в год. Черным шрифтом обозначены воспитательные события, составляющие 

часть, формируемую участниками оьбразовательных отношений. Они отражают 

приоритеты воспитательной работы детского сада в конкретном учебном году. Эти 

воспитательные события могут изменяться в каждом новом учебном году.    
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Календарный план воспитательной работы в ДОО МАДОУ ЦРР-детский сад №9 «Теремок» на 2023-2024 учебный год 
(наименования дошкольной организации) 

№ 

п/п 
Дата 

Воспитательное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1.  
1 

сентябр

я 
День знаний   Беседа 

Познавательный досуг «Конкурс 

эрудитов» 

2.  
7 

сентябр

я 

День Бородинского 

сражения 
   Презентация 

3.  
27 

сентябр

я 

Международный день 

туризма 
Поход-экскурсия по участкам детского сада 

Поход «По родному краю с рюкзаком 

шагаю» 

4.  
27 

сентябр

я 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Беседа «Наши помощники-

воспитатели» 

Беседа 

«Поговорим о 

профессиях: 

воспитатель» 

Рассказ-беседа «Профессиональные 

праздники: День воспитателя» 

5.  
1 

октября 
Международный день 

музыки 
Музыкальный досуг «Споёмте друзья» 

6.  
5 

октября 
День учителя   Беседа  

Сюжетно-дидактическая игра «В 

школе» 

7.  
5 

октября 
День отца в России Продуктивная деятельность «Открытка для папы» 

8.  
28 

октября 
Международный день 

Бабушек и Дедушек 
Продуктивная деятельность «Открытка для бабушки и дедушки» 

9.  1 ноября Осенины Утренники 

10.  3 ноября День Самуила Маршака 

Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

Выставка в книжном уголке;  

Конкурс чтецов «Любимые стихи Маршака» 

11.  4 ноября День народного единства   Беседа-рассказ с элементами презентации 

12.  
10 

ноября 

День милиции (день 

сотрудника органов 

внутренних дел) 
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№ 

п/п 
Дата 

Воспитательное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

13.  
27 

ноября 
День матери в России 

Выставка «Наши мамы» 

Продукимвная деятельность «Подарок маме» 

14.  
30 

ноября 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 
  Выставка рисунков на тему: «Герб моей семьи» 

15.  
5 

декабря 
День добровольца 

(волонтера) в России 
  Акция «Помогу!» 

16.  
9 

декабря 
День Героев Отечества    Презентация 

17.  
12 

декабря 
День Конституции 

Российской Федерации 
   

Творческий коллаж «Моя Родина 

Россия!» 

18.  

Послед

няя 

неделя 

декабря 

Любимый праздник Новый 

год 
Праздничные мероприятия 

19.   Неделя зимних игр и забав 

20.  
27 

января 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 
   Презентация 

21.  
8 

февраля 
День Российской науки   ТОП «Эксперементируй» 

22.  
23 

февраля 
День защитника Отечества   

Конкурс 

рисунков 

«Защитник 

Отечества!» 

Развлечения 

23.  8 марта 
Международный женский 

день  
Утренники, посвящённые Международному женскому дню 

24.  
27 

марта 

Международный день 

театра 
Обыгрывание сказок с помощью кукольного театра 
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№ 

п/п 
Дата 

Воспитательное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

25.  31 марта День Корнея Чуковского    Конкурс чтецов 

26.  
12 

апреля 
День космонавтики   Развлечения 

27.  22 апреля Всемирный день Земли     

28.  1 мая День весны и Труда Развлечения «Весна-красна» 

29.  9 мая День Победы Акция «Бессмертный полк», музыкальный праздник 

30.  18 мая 
Международный день 

музеев 
   Посещение музея «Декабристов» 

31.  19 мая 
День детских обществен-

ных организаций в России 
   Акция «Мы первые» 

32.  24 мая 
День славянской 

письменности и культуры 
     

33.  1 июня 
Международный день 

защиты детей 
Развлечение «Дети-наше всё!» 

34.  6 июня 
День русского языка в ООН 

Пушкинский день России 
  ТОП «Сказки Пушкина» 

35.  12 июня День России    Презентация 

36.  22 июня День памяти и скорби   Выставка рисунков «МЫ помним-мы гордимся!» 

37.  8 июля 
День семьи, любви и 

верности 
Физкультурное развлечение «Мама, папа, я-спортивная семья!» 

38.  
13 

августа 
День физкультурника   Музыкально-физкультурный досуг 

39.  
22 

августа 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 
   Беседа, презентации 
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Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Примерный тематический план для организации деятельности детей в различных 

культурных практиках 

Тема Возрастная категория 

Ранний возраст 

Ценность «Семья» 

Я и моя семья  

Родительство. Я тоже буду…  

Семейные традиции и праздники  

Ценность «Здоровье» 

Я и моё здоровье, мои возможности  

Я и моё поведение  

Ценность «Труд и творчество» 

Песок. Вода. Воздух. Ветер. Небо. Земля. 

Стихия 
 

Наши открытия  
Красота (музыка, искусство, слово)  

Ценность «Социальная солидарность 

Я и человек  

Друг. Дружба. Солидарность  

Многообразие. Мы все разные  

Наши добрые дела (доброта, помощь, 

милосердие, щедрость) 
 

 

Дополнительный раздел 

Кадровое обеспечение 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации на разных уровнях. 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность 

в ДОУ на учебный год, включая календарный 

план воспитательной работы на учебный год; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

- контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ). 



90 

 

 

 

Заместитель заведующего  

 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ 

нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов и 

программ воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся 

структур для организации воспитательной 

деятельности; 

- планирование работы в организации 

воспитательной деятельности; 

- организация практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОУ совместно с 

Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов 

для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой 

компетентностей 

– проведение анализа и контроля 

воспитательной деятельности, 

распространение 

передового опыта других 

образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей 

для участия педагогов в воспитательной 

деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ 

информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого-

педагогической квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа 

при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и 

городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое 

сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для 

осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными 
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партнерами; 

стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической 

помощи; 

- осуществление социологических 

исследований, обучающихся; 

- организация и проведение 

различных видов воспитательной 

работы; 

- – подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

- обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в 

мероприятиях, 

- проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной 

деятельности; 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 
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