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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – образовательная 

программа) МАДОУ «Детский сад №45 «Улыбка» (далее –учреждение, детский сад, МАДОУ) 

разработанавсоответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошкольн

огообразования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

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

приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте 

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее –ФГОСДО)и федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения 

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

регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). Срок действия образовательной программы не 

ограничен, программа действует до принятия новой. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

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

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

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

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 

декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный 

№ 61573); 

 Уставом образовательного учреждения; 

 Локальными нормативными актами образовательного учреждения; 

 Иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города 

Норильска в сфере образования 
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Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности   

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

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

 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;  

‒ созданиеединогоядрасодержаниядошкольногообразования(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; 

‒ созданиеединогофедеральногообразовательногопространствавоспитанияиобучения 

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 для всех возрастных групп ДОО,  

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики 

особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы  к 

педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в соответствии с 

федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания: 

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  
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‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание:  

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, календарный 

план воспитательной работы. 

 

1.1. Цель и задачи образовательной программы 

 

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

Российской Федерации» и пункта 1 раздела ФОП ДО, целями Программы являются:  

-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. 

Задачи образовательной программы: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного 

образования и планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования; 

 построение содержания образовательной работы на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей развития воспитанников;  

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

 обеспечение динамики развития социальных, нравственных, патриотических, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств и способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности;   

                                                           
1 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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 достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.2.Принципы и подходы образовательной Программы 

 

Образовательная программа построена на следующих принципах:  

 принцип учёта ведущей деятельности: образовательная программа реализуется в 

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

деятельность для каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального общения 

со взрослым до предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности; 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: образовательная 

программа учитывает возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах 

дошкольного возраста;  

 принцип амплификации детского развития как направленного процесса 

обогащения и развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с 

взрослыми и сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

 принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах 

дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования: 

образовательная программа реализует данный принцип при построении содержания обучения и 

воспитания относительно уровня начального школьного образования, а также при построении 

единого пространства развития ребенка образовательной организации и семьи; 

 принцип сотрудничества с семьей: реализация образовательной программы 

предусматривает оказание психолого-педагогической, методической помощи и поддержки 

родителям (законным представителям) детей раннего и дошкольного возраста, построение 

продуктивного взаимодействия с родителями (законными представителями) с целью создания 

единого пространства развития ребенка; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному 

благополучию. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

-деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, 

самооценка, самоанализ; 

-интегративный подход, ориентирующий на интеграцию процессов обучения, воспитания 

и развития в целостный образовательный процесс в интересах развития ребенка; 

-индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных 

средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

-личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания 

условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

-cредовый подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательной организации в воспитании и развитии личности ребенка 

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 
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дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

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). 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители). Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

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

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

воспитание и обучение. 

Особенности разработки Программы: 

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

• социальный заказ родителей (законных представителей); 

• детский контингент; 

• кадровый состав педагогических работников; 

• культурно-образовательные особенности МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка»  

• климатические особенности; 

• взаимодействие с социумом 

•  

Направления воспитания 

Направление 

воспитания\\ 

 ссылка на ФОП ДО 

Цель Базовые ценности 

Патриотическое 

п.29.2.2.1 

Содействовать формированию у ребенка 

личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей 

страны 

Родина, природа 

Духовно-нравственное 

п.29.2.2.2 

Формирование способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Социальное 

п.29.2.2.3 

Формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 

умения находить общий язык с другими людьми 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Познавательное 

п.29.2.2.4 

Формирование ценности познания Познание 

Физическое и 

оздоровительное 

п.29.2.2.5 

Формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности 

Жизнь, здоровье 

Трудовое 

п.29.2.2.6 

Формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности 

Труд 

Эстетическое Способствовать становлению у ребенка Культура, красота 
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Направление 

воспитания\\ 

 ссылка на ФОП ДО 

Цель Базовые ценности 

п.29.2.2.7 ценностного отношения к красоте 

 
1.3. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность (вариативная часть программы) 

 

Основными 

направлениями  

Условия места осуществления образовательной 

деятельности   

Климатические особенности 
 

Расположен на полуострове Таймыр, в 300 км к северу от 

Северного полярного круга, в зоне лесотундры, на многолетних 

мёрзлых породах, вблизи р. Норильская (впадает в Карское море 

под названием Пясина) и Норильских гор (северо-западная 

оконечность Среднесибирского плоскогорья), в 1.5 тыс. км (к 

северу) воздушным путём и в 2 тыс. км водным путём от 

Красноярска. 

Норильск - один из 5 самых северных городов мира. Крупный 

центр цветной металлургии. Градообразующее предприятие -

Заполярный филиал горно-металлургической компании 

«Норникель». Два города-спутника (Талнах и Кайеркан) стали 

районами города Норильска, а Оганер- частью Центрального 

района. Норильску подчинён посёлок городского типа Снежногорск, 

возникший в 1963 году как посёлок строителей Усть-Хантайской 

гидроэлектростанции. 

Климат Норильска отличается крайне суровым климатом- 

переходный от субарктического к арктическому. Это один из 

наиболее холодных городов мира, существенно более холодный, 

чем Мурманск, находящийся почти на той же широте. 

С очень долгой, сильно холодной зимой и очень коротким, 

мягким летом. Он покрыт снегом около 250-270 дней в году, со 

снежными бурями около 110-130 дней. Летом преобладают 

западные и северо-западные ветры, зимой — западные и юго-

западные.  

Среднегодовая температура воздуха в Норильске равна−9,6 C, 

годовой ход абсолютных температур - 85 C. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха -около 76 %. 

Полярный день в Норильске длится с 20 мая по 24 июля, полярная 

ночь -с 30 ноября по 13 января. 

Климатические условия имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс 

учреждения включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей, повышение сопротивляемости организма и предупреждение 

обострение аллергических реакций: 

 режим дня всех возрастных групп наполняется активной 

двигательной, игровой деятельностью, включены бодрящая 

гимнастика после сна, упражнения для расслабления, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз; 

 в холодное время года (при благоприятных погодных 

условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке;  

 в теплое время – жизнедеятельность детей организуется на 

открытом воздухе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Национально-

культурныеособенности 
 

Норильск многонациональный город. Национальный состав 

населения города отличается разнообразием. Наиболее 

многочисленные национально-культурные группы населения по 

состоянию,татары,лезгины,чуваши,башкиры,белорусы,осетины,нога

йцы,на 2010 год составляли, русские, украинцы, азербайджанцы, 

казахи 

 

 

На сегодняшний день, согласно информации, указанной 

сотрудниками российского информационно-статистического центра, 

в Норильске проживает 182496 человек, , в том числе детей в 

возрасте до 6 лет - 18 158 человек, подростков (школьников) в 

возрасте от 7 до 17 лет - 21 626 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 

21 808 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 78 565 человек, 

пожилых людей от 60 лет - 39 784 человека, а долгожителей 

Норильска старше 80 лет - 2 555 человек. 

 Показатель плотности населения – 7532,51 человека на один 

квадратный метр.  

Указанные параметры позволили Норильску называться 

самым северным населенным пунктом. Иностранные граждане 

составляют 9,9% из числа прибывших на постоянное место 

жительства. Наличие среди родителей ДОУ широко представленной 

социальной группы служащих молодого возраста, со средним 

финансовым положением, с высоким образовательным уровнем, 

воспитывающих 1 или 2 детей, имеются многодетные и неполные 

семьи. Этнический состав семей воспитанников - в основном дети 

из русскоязычных семей, от 5 до 10 % - составляют дети мигрантов 

из стран СНГ 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Первая группа детей раннего возраста (первый год жизни) 

 

Росто-весовые характеристики. Средний вес при рождении у мальчиков – 3,5 кг, у 

девочек – 3,3 кг. К пяти-шести месяцам вес удваивается, а к году утраивается. Средняя длина 

тела при рождении у мальчиков – 50,4 см, у девочек – 49,5 см, к году малыши подрастают на 20-

25 см. 

Функциональное созревание. Первый вдох определяет запуск комплекса витальных 

рефлексов, обеспечивающих функции дыхания, питания, терморегуляции, большое значение 

начинает играть ориентировочный рефлекс. Суточные циклы активности включают в себя сон - 

от 12 до 17 часов в сутки. Первой стадии медленного сна (дремоты) у детей в этом возрасте нет – 

дремать, как взрослые они не могут. С трех-четырех месяцев отмечается чередование фаз сна, 

наблюдается цикличность, похожая на цикличность сна взрослого человека. Дневная активность 

младенцев представлена фазными проявлениями: сонливости (0,5-3 часа); бдительного 

бездействия (2-3 часа); бдительной активности (1-3 часа); плача как аффективного ответа (1-3 

часа). Соотношение разных состояний активности индивидуально и является одним из 

показателей темперамента ребенка. По мере развития меняется пропорция быстрый/медленный 

сон в сторону увеличения медленного сна. К семи месяцам формируется ночной сон. Отсутствие 

ритмичности в активности младенца является показателем незрелости или нарушений развития. 

В этом периоде интенсивно начинают формироваться органы чувств. К шести месяцам 

слух, а к двенадцати месяцам зрение достигают физиологической зрелости. 

Развитие моторики. Относительная беспомощность и неподвижность новорожденного 

быстро сменяется четкой последовательностью формирования моторных навыков. Для 90% 

младенцев выделяются следующие нормы: приподнимает голову на 90  лежа на животе (3,2 

мес.); переворачивается (4,7 мес.); сидит с поддержкой (4,2 мес.); сидит без поддержки (10 мес.); 

ползает (9 мес.); ходит с поддержкой (12,7 мес.). Навыки, затрагивающие голову, шею и верхние 

конечности, появляются раньше, чем те, в которых задействована нижняя половина туловища. 

Первоначально появляются движения, требующие участия туловища и плеч, затем те, для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
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выполнения которых необходимы кисти и пальцы. В тонкой моторике принципиальными 

навыками в младенчестве являются: произвольное достижение объекта и манипуляторные 

навыки. В три месяца дети одинаково успешно достают и хватают как предметы, которые они 

могут видеть, так и объекты, которые они слышат в темноте (визуальный или аудиальный 

контроль). 

Психические функции. Психические функции не дифференцированы, складываются 

предпосылки развития восприятия. Уже новорожденные хорошо дифференцируют зрительные 

формы и предпочитают смотреть на когнитивно сложные объекты. Из зрительных стимулов 

новорожденные предпочитают лицо, из акустических - человеческий голос, в один-два месяца 

могут следить за движущимися объектами. Младенцы предпочитают смотреть на 

высококонтрастные паттерны, со множеством резких границ между светлыми и темными 

областями, и на умеренно сложные образы, которые имеют криволинейные детали. Так же как 

младенцы делят световой спектр на основные цвета, они делят звуки речи на категории, 

соответствующие основным звуковым единицам языка. Интенсивно развивается пассивная речь, 

младенцы учатся узнавать слова, которые часто слышат. В четыре с половиной месяца ребенок 

уже реагирует на собственное имя, причем не путает его с другими именами, где ударение падает 

на тот же слог. Рецепторы в коже чувствительны к прикосновению, температуре и боли. 

Новорожденные с большей вероятностью обнаруживают разнообразные рефлексы, если к ним 

прикасаются в соответствующих областях. Осязание используется, чтобы исследовать объекты 

сначала губами и ртом, а позже руками. Прикосновение - первичное средство, с помощью 

которого младенцы получают знания об окружении, осязание является основой раннего 

когнитивного развития. Для развития восприятия принципиально важна кинестетическая 

информация (использование информации о движении объектов). Константность размера 

появляется в возрасте от трех до пяти месяцев, когда развивается хорошее бинокулярное зрение. 

К трем месяцам формируется восприятие глубины и интермодальность восприятия. К году 

формируются способность проводить перцептивное различение множеств; элементарные 

представления о константности объектов. Дети эмоционально отзывчивы на интонацию и 

музыку разного характера. В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые 

звуки («гы, кхы»), в четыре-пять месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития 

речевого дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже 

образуются первые слова. 

Навыки. Акт хватания, усложняющийся на протяжении всего года. Самостоятельная 

ходьба к концу периода. Манипулятивные действия. Понимание речи, первые слова. Появляются 

предметные действия: кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу качает. Появляются 

простейшие элементы самообслуживания: в пять-шесть месяцев удерживает бутылочку, к концу 

года держит чашечку, когда пьет, стягивает шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы 

одежды. 

Коммуникация и социализация. На младенчество приходится появление потребности в 

общении. Общение направлено только на взрослого и строится на удовлетворении базовых 

потребностей ребенка и потребности в притоке впечатлений. Удовлетворение потребности в 

общении влияет на общее психическое и физическое развитие; определяет эмоциональное 

состояние ребенка. К году ребенок интерпретирует выражение лица других людей. В 

эмоциональной сфере к врожденным аффективным реакциям удовольствия-неудовольствия в 

промежутке между двумя и семью месяцами появляются гнев, печаль, радость, удивление, страх. 

В возрасте от семи до девяти месяцев дети начинают «считывать» эмоциональные реакции 

родителей на незнакомые ситуации и использовать эту информацию для регуляции собственного 

поведения; к году ребенок считывает эмоции через мимику и вокализацию; используют 

эмоциональные реакции других как информацию для оценки правильности собственных 

суждений. Начало формирования эмоциональной привязанности: синхронизация отношений (от 

рождения до полугода); избирательность привязанности (от шести месяцев до полутора лет). 

Саморегуляция. Управление собственным телом, ощущение себя в пространстве, 

ощущение границ тела. Ощущение организмических процессов. Появляются простейшие 

способы регуляции своего эмоционального состояния: раскачивание; посасывание и жевание как 
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восстановление положительного эмоционального фона; отворачивание от неприятных стимулов; 

удаление от угнетающих событий или людей; поиск утешения у близкого взрослого. 

Формируется первичный регулятор поведения «нельзя» (ограничение активности). 

Личность. Складываются основы развития личности через проявления и адаптацию 

темперамента к внешнему воздействию. Выделяют следующие основные показатели 

темперамента у детей: уровень активности (специфические темп и сила активности); 

раздражительность/негативная эмоциональность (степень, в которой тот или иной индивид 

подвержен дестабилизирующему влиянию угнетающих событий); способность к восстановлению 

внутренней гармонии (легкость, с которой индивид успокаивается после переживания 

угнетающих эмоций); боязливость (настороженность по отношению к интенсивным или очень 

необычным стимулам); коммуникабельность (восприимчивость к социальной стимуляции). К 

году ребенок узнает себя в зеркале и использует информацию из зеркала для реализации 

поведения. 

 

Ранний возраст (от одного года до трёх лет) 

 

Вторая группа детей раннего возраст (второй год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 

граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а девочек - 86,1 

см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной 

и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных центров. Общее время 

сна, практически полностью подчиненного суточной ритмике, составляет 11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением 

ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и формированием 

нервных связей. 

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

обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум годам у 

большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может 

повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате нарушения привычных видов 

повседневной активности, на фоне болезни, в случаях перевозбуждения ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего психического 

развития. Преимущественно формируется 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 
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подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 

другом. В полтора года дети способны рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать 

прямую линию. Дети все лучше контролируют простые движения, а затем объединяют их во все 

более сложные и согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. 

Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети полутора – 

двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его части. В области 

восприятия происходит формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция 

перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных свойств объекта на 

основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как отражения скрытых 

сущностных связей и отношений объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе 

овладения ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные 

действия представляют собой развернутые внешние действия. По мере овладения речью 

восприятие начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать 

восприятие ребенка. По мере взросления и накопления опыта дети приобретают способность 

принимать и одновременно перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части 

и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт становится основой 

обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года до года и 

семи месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от 

двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: 

целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной регуляции. 

Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, 

функциональная сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает его 

реализацию). Логика развития действия: неспецифичные действия - функциональные действия - 

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

в другую). Предметно-орудийные действия формируются только в сотрудничестве со взрослым. 

Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, совместные действия, 

поощрение активных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность становится 

основой развития наглядно-образного мышления через представления о цели действия и 

ожидаемом результате, выделение соотношений и связей между предметами, условий 

реализации действий. 

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

основных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со следующими 

особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; активная речь 

своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от года и 

восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в конце 

первого года («взрыв 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 
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не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 

различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). Активный 

словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 

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

словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова 

(«ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. 

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

его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В 

полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их 

социального окружения, и с этих пор игра становится все более символической. Образы, которые 

используют дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в раннем 

детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный характер, представляет 

собой специфическое манипулирование предметом, сначала строго определенным, который 

показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе репертуар предметных действий 

расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание взрослого вызывают действия и 

сложные цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех лет) возникают элементы 

воображаемой ситуации, составляющей отличительную особенность игры: замещение одного 

предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним 

и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного 

подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их 

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

и другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует 

подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы 

накормить мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, 

основными характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей 

деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ 

от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально важной 

является позиция ребенка ориентации на образец взрослого, позиция подражания и 

сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной 

привязанности: индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. 

Появляются первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: 

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

формируются навыки взаимодействия со сверстниками: 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: 
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«на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции 

поведения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок 

овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во 

всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

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

будущем совместной игровой деятельности. 

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

Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются 

предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий. 

 

Первая младшая группа (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя длина тела у 

мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной 

и центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У 

мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут осваивать 

езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики (координированные 

действия с мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- 

деловое общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами.  Размышляя об отсутствующих людях или предметах, дети 

начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического 

мышления - способности по запечатленным психологическим образам-символам предметов 

воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции 
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не с реальными предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство 

значительно более сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно-

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

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное 

в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии и 

изменение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться 

критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается 

ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ) 

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет 

возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и 

произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе 

накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно 

развиваетсяобразное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление 

словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный характер. 

Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием 

(увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до 

семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса 

и во всех знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной 

средой определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, 
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наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по 

инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным 

интересом ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), 

ребенок хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между стремлением 

быть «как взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления 

приводит к формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной для него форме 

отображает систему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила 

общения и взаимодействия человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года 

отличается однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности 

является действие с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, 

нарушение логики игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока 

бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы.Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой 

формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма 

общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно 

формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой 

деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового 

взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в 

раннем возрасте, сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок 

выступает в качестве средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное 

поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по 

инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную 

функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, 

накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 

дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на 

оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с 

достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст 

связан с дебютом личности. 

 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у мальчиков 

– от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек изменяется от 100 см 

в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и 

межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но 

проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является 

память. В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но эффективность 

непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться 

опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем 

памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
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К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация 

процессов восприятия – разложение предметов и образов на сенсорные эталоны. Восприятие 

опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями 

идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия 

наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Основной характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с 

интенсивным развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает 

формироваться наглядно- схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. 

Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится 

произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни 

улучшается произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. 

Речь становится предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно 

словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются основы познавательной 

активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему 

норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где 

центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе 

выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные 

отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, 

роли могут меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям 

доступны игры с правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с 

конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, 

доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также планирование 

последовательности действий.Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой 

моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-познавательная форма общения, 

возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая 

форма общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными 

видами деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных отношений отличает 

ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность 

со сверстниками также характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная 

структура взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого 

ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль 

регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть 

компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре 

ребенок может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в 

данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и 

поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. 

Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, 

переживание успеха-неуспеха и др.). 

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

взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов деятельности с 

результатами других детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и 

самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, было-

будет). 

 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у девочек 

– от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 см в пять 

лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное 

запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) 

может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития 

мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, 

начинают развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. 

Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по 

параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении 

развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен 

фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется 

любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается 

первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное 

расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы 

взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет 

сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети 

шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не 

принимается и обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр 

становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой 

правил.Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и 

по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и продуктивные 

виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется 

целеполагание, планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма общения. У детей 

формируется потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, 

правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает 

формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим 
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интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, чувство 

привязанности к определенным детям, дружба. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 

представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся внутренними 

регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые 

мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. 

 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела 

ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время растут быстрее, 

чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов 

отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста 

хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности и мощности 

нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) 

отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам 

продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла сна 

возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, 

приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование 

тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться 

способность к сложным пространственным программам движения, в том числе к такой 

важнейшей функции как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют более 

мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку предметов в 

отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому 

возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, подвижность, 

уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов характеризуются 

неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс 

формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность 

дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко 

появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 

механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 

сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного внимания 

и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по инструкции достигает 

10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные 

операции (классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как основы 

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

операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается 

длительность произвольного внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется 

правильным произношением всех звуков родного языка, правильным построением предложений, 

способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к обучению чтения. 

Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется 

результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство усложняется. 

Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров 

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

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

осваивают конструирование из различного строительного материала. Они свободно владеют 

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

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 

внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 

внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание 

просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, 

сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 

регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление ребенка 

заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по 

Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и 

представлений. Формируется система реально действующих мотивов, связанных с 

формированием социальных эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной 

коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции 

поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов 

регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная 

самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя 

позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности 

(представление о принадлежности к своей семье, национальная, религиозная принадлежность, 

соотнесение с названием своего места жительства, со своей культурой и страной); первичная 

картина мира, которая включает представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство 

справедливости. 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1.5.1. Планируемые результаты освоения воспитанниками образовательной программы  

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 
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целевых ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 

лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем, четырем, 

пяти, шести годам» имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон 

для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном 

детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может 

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики 

развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении основной 

образовательной программы Организации и не подразумевают его включения в 

соответствующую целевую группу. 

В группах компенсирующей направленности (с ТНР) углубленное логопедическое и 

психологическое обследование детей осуществляется учителем-логопедом и педагогом-

психологом. Углубленный педагогический мониторинг проводится в течение сентября.  

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Цель психодиагностики - получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Такое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении 

общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, 

зону ближайшего развития.  

Мониторинг позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу 

в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

После заполнения учителем-логопедом речевой карты, а педагогом-психологом 

индивидуальной карты развития ребенка, составляется таблица состояния общего и речевого 

развития детей, которая заполняется в сентябре и в мае с опорой на «Количественный 

мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР» методический комплект программы Н.В. 

Нищевой. 

 

1.5.2. Планируемые образовательные результаты в раннем и в дошкольном возрасте  

Обязательная часть: 

ФОП 

ДО/пп 

Возраст QRкод 

15.1 в младенческом возрасте, 

к одному году 

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-1-году.pdf
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15.2 в раннем возрасте, 
к трем годам 

 

 в дошкольном возрасте: 

15.3.1 к четырем годам 

 

15.3.2 к пяти годам 

 

15.3.3 к шести годам 

 

15.4 на этапе завершения освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста) 

 

 

1.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых образовательных 

результатов 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе осуществляется в 

форме педагогической диагностики. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012г.» № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Педагогическая диагностика– это особый вид профессиональной деятельности, позволяющий 

выявлять динамику и особенности развития ребенка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

 

1.Педагогическая диагностика 

достижений планируемых 

результатов направлена на 

изучение деятельностных 

умений ребёнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, 

способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Позволяет выявлять особенности и динамику развития 

ребёнка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить 

изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

2.Цели педагогической 

диагностики, а также 

особенности её проведения 

определяются требованиями 

ФГОС ДО. 

При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется 

педагогом в рамках педагогической диагностики.  

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-3-годам.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-4-годам.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-5-годам-.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-6-годам-.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-на-этапе-завершения-.pdf
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3.Специфика педагогической 

диагностики достижения 

планируемых образовательных 

результатов обусловлена 

следующими требованиями 

ФГОС ДО: 

 планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы ДО заданы как целевые 

ориентиры ДО и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на разных этапах дошкольного 

детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в т.ч. и в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей 

и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей; 

 освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность 

педагогической диагностики на оценку индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование. 

4.Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) 

могут использоваться 

исключительно для решения 

следующих образовательных 

задач: 

 индивидуализации образования (в т.ч. поддержки 

ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

5.Педагогическая диагностика 

проводится на начальном 

этапе освоения ребёнком 

Программы в зависимости от 

времени его поступления в 

дошкольную группу (стартовая 

диагностика) и на 

завершающем этапе освоения 

Программы его возрастной 

группой (заключительная, 

финальная диагностика).  

При проведении диагностики на начальном этапе 

учитывается адаптационный период пребывания ребёнка 

в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной 

диагностики позволяет выявить индивидуальную 

динамику развития ребёнка. 

 

6.Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

детей 

Проводится педагогом в произвольной форме на основе 

мало формализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 

продуктов детской деятельности (рисунков, работ по 

лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), 

специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития. 
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7.Основным методом 

педагогической диагностики 

является наблюдение. 

Наблюдение, беседа, опрос, анализ продуктов детской 

деятельности. Данные методы можно использовать как 

для текущего и промежуточного контроля освоения 

образовательной программы, так и при проведении 

итоговой аттестации воспитанника. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики 

развития ребёнка. Они выступают как обобщенные 

показатели возможных достижений детей на разных 

этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог наблюдает за 

поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в 

режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной 

и самостоятельной деятельности детей и других 

ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает 

особенности проявления ребёнком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, 

фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в 

конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает 

внимание на частоту проявления каждого показателя, 

самостоятельность и инициативность ребёнка в 

деятельности. Частота проявления указывает на 

периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития 

ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении 

субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их 

регистрации педагог выбирает самостоятельно. 

Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения 

может являться карта развития ребёнка. Педагог может 

составить её самостоятельно, отразив показатели 

возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. 

Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить 

и проанализировать динамику в развитии ребёнка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учётом индивидуальных 

особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами 

с детьми в свободной форме, что позволяет выявить 

причины поступков, наличие интереса к определенному 

виду деятельности, уточнить знания о предметах и 

явлениях окружающей действительности и другое. 

Может осуществляться на основе изучения материалов 

портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, 
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фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). 

Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты 

наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и 

другой деятельностью). 

8.Педагогическая диагностика 

завершается анализом 

полученных данных 

На основе которых педагог выстраивает взаимодействие с 

детьми, организует РППС, мотивирующую активную 

творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

9.При необходимости 

используется психологическая 

диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей, причин возникновения трудностей в 

освоении образовательной программы), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

10. Сроки проведения 

педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется во всех 

возрастных группах два раза в год– в начале и в конце 

учебного года. Фиксация результатов (входная и итоговая 

диагностики) проводятся в сентябре (последние 10 дней 

месяца) и апреле (последние 10 дней месяца). 

 

 

Содержание 
Форма 

Периодичн

ость 
Сроки 

Ответст

венный 
Регулирование 

Учитель-логопед 

М
о
н

и
то

р
и

н
г 

д
и

н
ам

и
к
и

 к
о
р

р
ек

ц
и

и
 р

аз
в
и

ти
я 

н
ар

у
ш

ен
и

й
 

Состояние 

звукопроизноше

ния 

Заполнение 

речевой карты, 

рекомендованн

ой ГМО 

логопедов г. 

Норильска 

 

 
2 раз в год 

первичное 

обследовани

е (сентябрь) 

и 

обследовани

е в конце 

учебного 

года (май). 

Учитель-

логопед 

Составление 

индивидуальных 

 маршрутов по 

коррекции 

 

Разработка 

Рекомендаций по 

Индивидуальной 

работе для 

педагогов и  

специалистов 

Состояние 

артикуляционно

го аппарата 

Звукопроизноше

ние 

Фонематическое 

восприятие 

Языковой анализ 

и синтез 

Состояние 

лексико- 

грамматического 

строя речи 
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Лексико-

грамматический 

строй речи 

Связную речь 

Формирование 

произносительно

й стороны речи 

Индивидуальн

ые занятия 
1 раз в год январь 

Учитель-

логопед 

Уточнение 

(изменение) 

индивидуальных 

 планов коррекции 

(по 

необходимости) 

 

Развитие 

понимания речи 

Развитие 

лексико-

грамматических 

средств языка 

Развитие 

самостоятельной 

фразовой речи 

Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками 

письма и чтения 

Формирование 

произносительно

й стороны  

речи 

Аудиторская 

проверка 

результатов 

коррекционной 

работы 

В конце 

учебного 

года 

апрель-май 

Учитель-

логопед 

Члены 

территор

иальной 

ТПМПК 

Протокол 

обследования 

выпускников 

ПМПК 

 

Выписка из 

протокола 

заседания 

выпускной  

ТПМПК 

Развитие 

понимания речи 

Развитие 

лексико-

грамматических 

средств языка 

Развитие 

самостоятельной 

фразовой речи 

Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками 

письма и чтения 

Педагог-психолог 

М
о
н

и
то

р
и

н
г 

п
си

х
и

ч
ес

к
о

го
 р

аз
в
и

ти
я 

д
ет

ей
 Развитие 

познавательных 

процессов 

 

«Диагностика 

готовности 

детей к 

обучению в 

школе» 

на основании 

решения 

заседания ГМО  

педагогов-

психологов от 

30.10.09 г. 

 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

познавательног

о развития 

2 раза в год 

 

 

По запросам 

первичное 

обследовани

е (сентябрь) 

и 

обследовани

е в конце 

учебного 

года (май). 

 Протокол 

обследования, 

справки 

 

Итоговый 

педсовет, 

ППк  

Коммуникативн

ые навыки 

 

Развитие 

эмоциональной 

сферы 

 

Социально-

нравственное, 

личностное 

развитие 

 

Диагностика 
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готовности к 

школьному 

обучению 

 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста/ Под 

ред. Е.А. 

Стребелевой. 

Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДОУ такой же как в 

общеобразовательных группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены:  

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания;  

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой.  

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы МАДОУ 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости 

от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива МАДОУ и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

 

2.2. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям 

Образовательная программа ДОО определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей 

в возрасте от двух месяцев до семи лет. 

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 разделе рабочая программа воспитания. 

 

2.3. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

С 1 сентября 2024 года в работе детского сада внесены не значительные изменения, 

которые направлены на улучшение условий и качества образования детей. Одним из ключевых 

изменений будет введение единого стандарта для всех детских садов в стране, что поможет 

обеспечить единые требования и качество образовательной программы. 

Важным изменением будет внедрение новых методик обучения и воспитания детей. 

Детский сад будет активно использовать современные технологии и инновационные 

педагогические методы, что поможет сделать образовательный процесс более интерактивным и 

увлекательным для детей. 
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В целом, эти изменения позволят создать более комфортные условия для развития детей и 

обеспечить им качественное образование с самого раннего возраста. 

Образование детей дошкольного возраста обращено особое внимание на развитие 

интеллектуальных, физических и творческих способностей малышей. Для достижения этих 

целей будут использоваться различные методики и инновационные подходы к обучению и 

воспитанию 

 

 

2.3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" направлена на: 

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

принятых в российском обществе; 

 развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к 

совместной деятельности и сотрудничеству; 

 формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в 

Организации, региону проживания и стране в целом; 

 развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального 

интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; 

 развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребенком 

собственных действий; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

социуме и медиапространстве (цифровой среде). 

 

ФОП ДО Возраст/группа 

 

QR -код 

18.1 от 2 месяцев до 1 года/ младенческая группа 

 
18.2 1-2 года/группа раннего возраста  

18.3 2-3 года/ 1 младшая группа 

 
18.4 3-4 года/ 2 младшая группа  

18.5 4-5 лет / средняя группа 

 
18.6 5-6 лет/ старшая группа  

18.7 6-7 лет / подготовительная группа 

 
18.8 решение совокупных задач воспитания   

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-м.-1-год-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-3.pdf
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2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Образовательная область "Познавательное развитие" направлена на: 

 развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности; 

 освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, развитие 

поисковых исследовательских умений, мыслительных операций, воображения и способности к 

творческому преобразованию объектов познания, становление сознания; 

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

свойствах и отношениях; 

 формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии 

природы Родного края и различных континентов, о взаимосвязях внутри природных сообществ и 

роли человека в природе, правилах поведения в природной среде, воспитание гуманного 

отношения к природе; 

 формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, культурно-

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

многообразии стран и народов мира; 

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

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

овладение логико-математическими способами их познания; 

 формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, 

способах их безопасного использования. 

 

ФОП ДО  Возраст/группа 

 

QR -код 

19.1 от 2 месяцев до 1 года/ младенческая группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rang

eSize=1&index=43 

 
 

19.2 1-2 года/группа раннего возраста 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rang

eSize=1&index=44 

 

 

19.3 2-3 года/ 1 младшая группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rang

eSize=1&index=46 

 
 

19.4 3-4 года/ 2 младшая группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rang

eSize=1&index=48 

 

 

19.5 4-5 лет / средняя группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rang

eSize=1&index=50  
19.6 5-6 лет/ старшая группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rang

eSize=1&index=52 

 

 

19.7 6-7 лет / подготовительная группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rang

eSize=1&index=55  

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-м.-1-год-1.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=43
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=43
https://iro23.ru/?page_id=45037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=44
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=44
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-1.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=46
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=46
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-1.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=48
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=48
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-1.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=50
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=50
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-1.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=52
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=52
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-1.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=55
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=55
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19.8 решение совокупных задач воспитания 

 

 

 

 

 

2.3.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Образовательная область "Речевое развитие" включает: 

 владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

 развитие фонематического слуха; обогащение активного и пассивного словарного запаса; 

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

 ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, 

художественная и познавательная литература), формирование их осмысленного восприятия; 

 развитие речевого творчества; 

 формирование предпосылок к обучению грамоте. 

 

ФО

П 

ДО 

Возраст/группа QR -код 

20.1 от 2 месяцев до 1 года/ младенческая группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&i

ndex=58 
 

20.2 1-2 года/группа раннего возраста 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&i

ndex=59 

 
20.3 

 

2-3 года/ 1 младшая группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&i

ndex=61 
 

20.4 3-4 года/ 2 младшая группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&i

ndex=63 

 

 
20.5 4-5 лет / средняя группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&i

ndex=66 
 

20.6 5-6 лет/ старшая группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&i

ndex=70 

 

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2м.-1-год.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-2.pdf
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20.7 6-7 лет / подготовительная группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&i

ndex=73 
 

20.8 решение совокупных задач воспитания 

 
 

2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

 становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к окружающему 

миру, воспитание эстетического вкуса; 

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

народное искусство и другое); 

 формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах, музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и 

другое); 

 освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных видах 

искусства; 

 реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной жизни и 

различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое); 

 развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

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

  

ФОП 

ДО 

Возраст/группа QR -код 

21.1 от 2 месяцев до 1 года/ младенческая группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=

1&index=77 

 
 

21.2 1-2 года/группа раннего возраста 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=

1&index=78 

 

 

21.3 

 

2-3 года/ 1 младшая группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=

1&index=79 

  

21.4 3-4 года/ 2 младшая группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=

1&index=84 

 

 

21.5 4-5 лет / средняя группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=

1&index=91 
 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2м.-1-г-1.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=77
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=77
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-5.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=78
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=78
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-5.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=79
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=79
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-5.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=84
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=84
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-5.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=91
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=91
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21.6 5-6 лет/ старшая группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=

1&index=100 

 

21.7 6-7 лет / подготовительная группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=

1&index=110 
 

21.8 решение совокупных задач воспитания  

 

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Образовательная область "Физическое развитие" предусматривает: 

 приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности детей, 

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

координационных способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики; 

 формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, 

ориентировки в пространстве; 

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

 обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим движениям, 

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

хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и другое); 

 воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и другое); 

 воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся 

достижения российских спортсменов; 

 приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование представлений 

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

видах двигательной деятельности, воспитание бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

 

ФОП 

ДО  

Возраст/группа QR -код 

22.1 от 2 месяцев до 1 года/ младенческая группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize
=1&index=122 
 

 

22.2 1-2 года/группа раннего возраста 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize
=1&index=124 

 

22.3 

 

2-3 года/ 1 младшая группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1

&index=125 

 
 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-6.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-6.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2м.-1-г.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=122
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-4.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=125
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=125
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22.4 3-4 года/ 2 младшая группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1

&index=128 

 

22.5 4-5 лет / средняя группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1

&index=131 
 

22.6 5-6 лет/ старшая группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1

&index=135 

 

 

22.7 6-7 лет / подготовительная группа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1

&index=141 
 

22.8 решение совокупных задач воспитания  

 

 

2.3. Целевой раздел программы воспитания 

 

2.3.1. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно- нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования;

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-5.pdf
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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-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.

Данные принципы реализуются в укладе МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка», 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность 

и события. 

 

2.3.2. Уклад образовательной организации 

 

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

ОО. 

Рабочая программа воспитания определяет Уклад образовательной организации как 

общественный договор участников образовательных отношений, который опирается на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст, т.е. это нравственные, идеологические устои жизни. 

В основе уклада лежат базовые инвариантные ценности, заявленные РПВ. И при 

разработке уклада учреждение определилось в собственных(инструментальных) ценностей, 

которые нужны для реализации базовых (профессионализм, сотрудничество, сохранение 

традиций детского сада, города, развитие творческих способностей и др). Они, как и базовые, 

находят свое отражение во всей жизнедеятельности ДОУ: 

● в правилах и нормах; 

● в традициях и ритуалах ДОУ; 

● в системе отношений в разных типах общностей; 

● в характере воспитательных процессов; 

● в РППС. 

1. Правила и нормы определяют культуру поведения в сообществах, являются одной 

из значимых составляющих уклада детского сада.  

Для регламентации межличностных отношений в ДОУ разработаны нормативные 

локальные акты: Положение о нормах профессиональной этики, коллективный договор, устав, 

правила внутреннего трудового распорядка, договор с родителями. 

В профессиональной общности в качестве уклада отношений коллектив рассматривается 

как команда, которая принимает совместные решения, обеспечивает профессиональную 

взаимопомощь, идет к единой цели. Кроме того, педагогами приняты правила общения с 

родителями, они направлены на создание доброжелательной обстановки и атмосферы 

сотрудничества. Это есть направленность уклада в профессионально-родительской общности. 

Фактически уклад в детском саду выполняет функцию корпоративной культуры, с которой в 

обязательном порядке знакомят каждого нового сотрудника, чтобы он стал «своим». 

Компоненты уклада на уровне коллектива: 

 Коллектив как команда. Коллегиальность – это один из главных компонентов уклада. 

Задачи коллектива – создавать атмосферу общей доброжелательности, позитивный 

эмоциональный настрой, получать удовольствие от общения с детьми, уважать себя и свою 
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профессию, понимать ее социальную значимость, обеспечивать профессиональную 

взаимопомощь и поддержку.  

 Корпоративный стиль. Одежда и внешний вид сотрудников играют большую роль. 

Они могут как привлекать к сотрудничеству, так и отталкивать. Стандарт корпоративного стиля 

команда детского сада определена строгим и классическим стилем. При этом есть ключевые 

позиции, которые нужно учитывать. 

 Корпоративные праздники. Совместный интересный досуг – эффективный способ 

создать команду: «День воспитателя и всех дошкольных работников», «Новый год», «8 Марта», 

чествования юбиляров и сотрудников уезжающих на ПМЖ из города Норильск. Коллектив 

детского сада организовывает отдых на природе; культурные мероприятия: совместный выход в 

музей, на спектакль или концерт, в кинотеатр, на спортивные городские мероприятия.  

 Сетевое взаимодействие с коллегами. Корпоративная культура, или уклад, – это не 

только традиции и стиль одежды. Важно и то, как взаимодействуют друг с другом все члены 

коллектива. Команда педагогов единомышленников, организовывают работу по обмену опытом, 

взаимопосещения, делятся своими педагогическими находками. Среди задач профессионального 

сообщества в нашем детском саду – развивать профессионально-личностные компетенции 

педагогов. Для этого мы реализуем систему наставничества, организуем стажировки, 

педагогические взаимопросмоты, которые позволяют педагогам проявлять субъектную позицию. 

Во взаимодействие с педколлективом успешно включается педагогический колледж. 

Совместные семинары, круглые столы, обмен наработанным демонстрационным материалом 

являются хорошим подспорьем в работе. 

 

Компоненты уклада на уровне детского сообщества: 

Для детской общности разработаны правила и нормы поведения в группах в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями. Формирование навыков правильного 

поведения осуществляется через игры, игровые упражнения, просмотр видеопрезентаций о 

дружбе, взаимопомощи, о правилах поведения. 

Педагоги создают условия, при которых воспитанники должны чувствовать себя 

комфортно, спокойно и защищено. Содержащиеся запреты разумные и понятные детям при этом 

их не должно быть много. 

 

Компоненты уклада на уровне профессионально-родительского сообщества 

Задача профессионально-родительского сообщества – объединить усилия по воспитанию 

ребенка в семье и в ДОО. От того, как педагоги выстраивают работу с семьями воспитанников, 

напрямую зависит репутация всего детского сада. В рамках данного сообщества наши педагоги 

организуют познавательную активность, чтобы поддержать детско-родительские отношения. 

Родители посещают детские советы, поддерживают своего ребенка на выступлениях по мини-

проектам, участвуют в решении проблемных ситуаций. Поэтому в рамках проектирования 

уклада уделяется внимание следующим компонентам.  

 Нормы общения.  

Для педагогов ДОУ проводятся консультации в видеинструкций, как общаться с родителями. 

Обращение допустимо только на «вы», возможно по имени и отчеству или по имени, если 

родитель не против. В речи педагогов и других сотрудников не должно быть сленга и 

ненормативной лексики. Тон общения всегда ровный и дружелюбный, без повышения голоса. 

Педагог должен всегда приветствовать родителей и детей первым, выходить к ним 

навстречу. Улыбка – обязательная часть приветствия. Когда педагог описывает ситуации, 

которые произошли с ребенком в группе, никогда не оценивает их. 

 Информационная политика детского сада.  

Работа воспитателей с семьей прт ежедневно, еженедельно, ежемесячно и может быть разово 

индивидуально. Ежедневная работа предполагает коммуникации по поводу разных режимных 

моментов в начале и в конце дня и с целью проинформировать родителей о жизни ребенка в 

ДОУ. Этой цели служат групповые стенды: стенд в приемной с общей информацией, стенды 

«Календарных и тематических праздников», информационный стенд о детском саде. Также 
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отразить события в детском саду помогут выставки детских работ в группах, тематические 

вернисажи, витрины в коридорах и холлах.  

Еще один инструмент, чтобы реализовать информационную политику в детском саду, – 

информация на руки для родителей. Сюда входит визитка – с эмблемой, названием детского 

сада, контактной информацией, адресом сайта; памятка для родителей с описанием 

корпоративной культуры, перечень необходимых документов для приема ребенка в детский сад, 

перечень необходимых вещей, рекламный буклет и иная сувенирная продукция, если есть. 

2. Традиции и ритуалы детского сада- содержательная составляющая уклада учреждения. 

Различные мероприятия в рамках календарного плана воспитательной работы.  

 История детского сада и его традиции.  

Чтобы сохранить значимые события, ведутся записи и сохраняются фото и видио, что является 

традиций детского сада. Исторические фотографии строительства и первых лет работы детского 

сада, первые руководители и педагоги, почетные сотрудники, которые уже вышли на пенсию. 

Особую атмосферу создает стенд на эту тему в фойе, где видны благодарности родителям со 

знаками внимания и человеческого контакта для всех, кто причастен к воспитанию детей и 

работе детского сада. Есть книга отзывов для родителей и гостей ДОУ. Здесь много добрых слов 

о сотрудниках учреждения, впечатления об открытых мероприятиях. 

 Событийные общесадовские мероприятия, в которых участвуют дети всех 

возрастных групп (праздник мам, социальные акции, малые спортивные игры), совместные 

детско-взрослые проекты. 

 Праздники: государственных, традиционных праздников культуры: «Колядки», 

«Масленица», «Прощанье с ёлкой».  

 Тематические недели: Неделя Здоровья, Неделя Безопасности, Неделя психологии и 

др. 

 Системные проекты: «Юные инспекторы движения» 

 Социальные акции: Большое внимание уделяем празднованию Дня победы, 

используя традиции: Бессмертный полк; Мастерская «Подарок ветерану»; Стена памяти; Свеча 

памяти 

Данные акции воспитывают в детях гражданско-патриотические чувства, формируют 

представление о Великой Отечественной войне, уважение к военной истории России, 

патриотизма и чувства гордости за свою Родину 

Также известные акции настоящего времени - Письмо солдату, Подарок солдату. 

В планах новая Акция «Коробка сюрпризов», в течение недели воспитанники вместе с 

родителями активно наполняют коробки в приемных групп, раскрасками, книгами, канцелярией, 

развивающими играми и т.д. Затем все собранное передается в детский дом г. Норильска, где 

находятся дети сироты и дети оставшихся без попечительства родителей. 

Экологические акции по формированию экологической ценности (накорми птиц, создание 

«Столовой для пернатых»; Красная книга природы; «Скворечник для птиц»); 

Акция «Эколята–дошколята» формирует у ребёнка богатый внутренний мир и систему 

ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру, развивает внутренние 

потребности любовь к природе и, как следствие, бережное отношение к ней, воспитывает у 

ребёнка культуру природолюбия. 

Акция «Радуга семейных традиций», в которой активно принимают участие семьи 

воспитанников, для повышения роли и ответственности родителей в гражданском воспитании 

ребёнка. Акция направлена на сотрудничество в рамках Всероссийской акции «Ценности 

будущего в традициях народной культуры» международного движения «Сделаем вместе». 

 Традиции обязывают нас применять русские народные игры и игры народов севера в 

воспитательной деятельности. Данный вид деятельности проходит через режимные моменты 

(прогулки) и детско-взрослые проекты. Для приобщения детей в рамках регионального 

компонента традициям народов севера и знакомства с родным краем используем поход с детьми 

и родителями в МВК Музей г. Норильска, Художественную галерею, библиотеку «Семейного 

чтения». 
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Традицией стало совместное оформление стен к различным праздничным датам. В конце 

учебного года пополняется «Альбом выпускников», «История детского сада» 

На уровне групп поддерживаются традиции: 

 Традиции жизни группы-  

«Сказка перед сном» в младших группах, «Новости выходного дня» - (по понедельникам ребята 

рассказывают, как провели выходные), «Чествование именинника», «Встреча с интересными 

людьми», «Письмо больному другу», «Наша гордость» - на стенде вывешивается благодарности, 

сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах. 

 Общие праздники-  

Сезонные на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, 

праздник встречи или проводов зимы, встреча весны; общегражданские праздники: Новый год, 

23 Февраля, 8 Марта, 1 Мая, 9 Мая и др. 

 Совместная деятельность.  

Утренний сбор — это форма организации совместной деятельности взрослых и детей в 

режимный момент. Не только приветствие детей, создание доброжелательной атмосферы, но и 

эффективное знакомство детей с государственной символикой, пропевание гимна и поднятие 

флага России в старших группах. «Вечерний сбор» подводим итоги прошедшему дню: что 

планировали, что получилось, над чем нужно поработать, отмечаем положительные моменты. 

«Волшебные продукты». Речь идет о регулировании питания. Второй год педагоги 

проходят курсы «Основы здорового питания (для детей дошкольного возраста)» Перед приемом 

пищи воспитатели с детьми обсуждают блюда меню и рассуждают об их пользе, обращая 

внимание на поведение за столом. 

Технология эффективной социализации Н. Гришаевой «Клубный час» позволяет детям 

свободно перемещаться по детскому саду и выбирать деятельность по интересу. С помощью этой 

технологии педагоги также погружают детей в тематику и интересы соседних групп. 

Ежеквартально они организуют «Клубный час», в ходе которого дети обмениваются опытом, 

презентуют результаты своего труда. 

 Интерьер группы в ДОУ создает атмосферу тепла и мягкости, как в доме. Стены 

окрашены в теплые пастельные тона, в группах наличие мягкой мебели, и подушек, ковра, 

игрушек. У каждого ребенка свой темп утомления, поэтому в группах гармоничное цветовое 

сочетание, нет навязчивой пестроты в оформлении игровых уголков. 

Мы следуем важным принципам дошкольного образования – признаем каждого 

воспитанника полноценным субъектом образовательных отношений и поддерживаем 

инициативу детей в различных видах деятельности. На основе данных принципов разработали 

правила и нормы. 

-на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, нормы общения 

и поведения.  

-проявлять уважение к «голосу» ребенка в совместной деятельности со взрослым.  

-мотивировать детей общаться друг с другом и поощрять стремление к взаимодействию.  

-насыщать жизнь детей событиями, которые их объединяют. Все правила – в конце статьи. 

Правила для детей мы визуализируем – подбираем иллюстрации или воспитанники 

рисуют их сами. Картинки размещаем на мебели, в центрах активности, раздевалке и других 

помещениях группы. 

Таким образом, составляющие уклада, традиции и ритуалы помогают создавать в группе 

атмосферу, когда дети и педагоги действительно ощущают себя членами единого сообщества. 

Все Традиции объединены воспитательным компонентом. 

 

3. Характер воспитательных процессов 

Данный элемент учитывается при организации воспитательной деятельности. Основные 

принципы: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- культуросообразный характер воспитания; 
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-системный характер воспитания, направленный на формирование целостной картины 

мира; 

- применение системно- деятельностного подхода с детьми; 

- непосредственное привлечение родителей к процессу воспитания.  

- поиск инновационных форм процесса воспитания, в том числе для детей с ОВЗ. 

- учет региональных особенностей осуществляем в рамках реализации парциальной 

программы «Маленький гражданин большой страны» (мини – проекты, целевые прогулки, 

экскурсии). 

Таким образом составляющая уклада- характер воспитательных процессов представляет 

целостность и системность воспитательного процесса, деятельностную инициативность и 

сотрудничество 

 

4. Система отношений разных общностей как элемент уклада отражается в 

культуре поведения и общения со всеми участниками образовательных отношений.  

Корпоративная пресса – один из современных инструментов, чтобы реализовать 

информационную политику детского сада. Основные средства для этого – сайт ДОУ, публикации 

в профессиональных и популярных изданиях. Педагоги, выстраивая работу с семьями 

воспитанников, традиционно выставляют информацию на страницах месенжера ВКонтакте. 

https://vk.com/club217115035 

Содержание уклада направлено на открытые и доверительные отношения с родителями. 

Также к этому элементу уклада относится культура сетевого взаимодействия. Детский сад 

сотрудничает с организациями разного профиля, что позволяет педколлективу решать задачи 

всех направлений воспитания. Среди них: Детские сады №97,99,14,2; «Библиотека семейного 

чтения»; «Средняя школа №14» (МБОУ «СШ №14»); Художественная галерея; МВК Музей 

Норильска. 

Очень тесно детский сад взаимодействует с социальным партнерами по участию в 

традиционных праздниках: «Последний звонок», «1 сентября» 

 

5. Последний элемент уклада - предметно-пространственная среда. 

Она выстраивается в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  Направлена на создание 

РППС по направлениям воспитания.  

Одна из основных линий воспитывающей среды– участие ребенка в создании РППС, 

когда он сам творит, получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым (уголок патриотического воспитания, экран настроения, уголки 

экспериментов, ежедневные выставки самостоятельных рисунков, поделок и пр.).  

Таким образом, Уклад образовательной организации – является основой Рабочей 

программы воспитания. Уклад основан на культуре, традициях, благодаря этому рождается 

команда, коллектив, задается характер воспитательной среды. 

 

2.3.3. Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка»– это особая форма 

организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

. 
условия для формирования 

эмоционально-

ценностного отношения 

ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить 

собственные потребности и желания, воспитывает самоуважение и 

уверенность в себе, подчеркивает достижения ребенка. Знакомит детей с их 

правами. Обогащает представления детей о расширении форм поведения и 

действий детей в ситуации взросления (помощь взрослым дома и в группе, 

сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в ДОО; забота и поддержка 

младших). 

https://vk.com/club217115035
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Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их 

выражением в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. 

Анализирует с детьми причины и события, способствующие 

возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного опыта 

детей, произведений литературы и изобразительного искусства, 

кинематографа и мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие 

эмоциональные состояния, разговаривать о них, демонстрирует примеры 

эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы регуляции 

эмоциональных состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Способствует пониманию того, как поддерживаются родственные связи 

(переписка, разговор по телефону, посещения, совместный отдых), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Рассматривает 

проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. 

Обогащает представления детей о заботе и правилах оказания посильной 

помощи больному члену семьи. 

условия для обретения 

ребёнком первичного 

опыта деятельности и 

поступка в соответствии с 

традиционными 

ценностями российского 

общества 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине ‒ 

России. Расширяет представления о государственных символах России ‒ 

гербе, флаге, гимне, знакомит с историей их возникновения в доступной 

для детей форме. Обогащает представления детей о том, что Россия ‒ 

большая многонациональная страна, воспитывает уважение к людям 

разных национальностей, их культуре. Развивает интерес к жизни людей 

разных национальностей, проживающих на территории России, их образу 

жизни, традициям и способствует его выражению в различных видах 

деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое 

внимание традициям и обычаям народов, которые проживают на 

территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День 

России, День народного единства, День Государственного флага 

Российской Федерации, День Государственного герба Российской 

Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Международный 

женский день, Праздник Весны и Труда, Всемирный день авиации и 

космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с традициями 

празднования, памятными местами в городе (поселке), посвященными 

празднику. Знакомит детей с яркими биографическими фактами, 

поступками героев Отечества, вызывает позитивный эмоциональный 

отклик и чувство гордости. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает 

любознательность по отношению к родному краю; интерес, почему именно 

так устроен населенный пункт (расположение улиц, площадей, различных 

объектов инфраструктуры); знакомит со смыслом некоторых символов и 

памятников города (поселка), развивает умения откликаться на проявления 

красоты в различных архитектурных объектах. Поддерживает проявления у 

детей первичной социальной активности: желание принять участие в 

значимых событиях, переживание эмоций, связанных с этими событиями. 

условия для становления 

самостоятельности, 

инициативности и 

творческого 

взаимодействия в разных 

детско-взрослых и детско-

детских общностях, 

включая разновозрастное 

детское сообщество 

Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом детского 

коллектива: иметь ближайшее окружение и предпочтения в общении; 

стремиться к деловому сотрудничеству; учит в совместной деятельности 

ориентироваться на свои возможности и сверстника. Способствует 

овладению детьми умений совместной деятельности: принимать общую 

цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе 

общего дела быть внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать 

в достижении результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и самостоятельное 

преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнения 

причин несогласия. Обогащает опыт освоения детьми групповых форм 

совместной деятельности со сверстниками. 
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Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и 

установление правил взаимодействия в группе, способствует пониманию 

детьми последствий несоблюдения принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми 

словами (доброе утро, добрый вечер, хорошего дня, будьте здоровы, 

пожалуйста, извините, спасибо). 

Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает желание детей 

соблюдать порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в 

зависимости от предстоящих событий (праздники, мероприятия), 

воспитывает 

бережное отношение к пространству и оборудованию ДОО. Включает 

детей в подготовку мероприятий для родителей, пожилых людей, младших 

детей в ДОО. Поддерживает чувство гордости детей, удовлетворение от 

проведенных мероприятий. 

 

 

2.3.4. Общности образовательной организации 

 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

Общности ДОО: педагог – дети, родители (законные представители) – ребёнок (дети),  

педагог – родители (законные представители).  

Сообщества Описание 

профессионального сообщества является свобода преподавания, свободное выражение своего 

мнения, свобода от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свобода выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы; право на участие в 

разработке образовательных программ; право на осуществление 

научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; право на 

выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

профессионально-родительского 

сообщества 

является взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования и воспитания ребенка, 

осуществляется посредством непосредственного вовлечения их в 

образовательную и воспитательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи, обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; оказание 

помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

детско-взрослой общности  являются партнерские отношения взрослого с детьми; создание 

условий для создания социальной ситуации развития детей, 
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соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагающие обеспечение эмоционального благополучия через 

непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную 

помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

установление правил взаимодействия в разных ситуациях, в том 

числе создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей 

детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе 

сверстников. 

особенности обеспечения 

возможности разновозрастного 

взаимодействия детей. 

 

Нашей задачей на данном этапе является формирование 

социальных навыков дошкольников через разновозрастное 

взаимодействие, таких как: - умение вступать в контакт со 

взрослыми, сверстниками и детьми младшего возраста; - проявлять 

отзывчивость, уважительное отношение к окружающим людям, их 

интересам; - умение принимать на себя функции организаторов 

взаимодействия: способность заинтересовать перспективами 

участия в игре, совместной деятельности, предлагать тему, 

распределять роли и т.д., проявлять умение выслушать 

собеседника, согласовать с ними свои предложения; - умение 

оказывать действенную взаимопомощь, способность обратиться и 

принять помощь взрослого и других детей. 

 

2.3.5. Социокультурный контекст  
 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. В ДОУ разработаны планы взаимодействия с социальными партнёрами с учётом 

доступности и соответствия возрастным возможностям детей:  

Содержание образовательного процесса МАДОУ строится с учетом активного 

взаимодействия с социумом и поиском новых форм социального партнерства. ДОУ 

рассматривается как открытая образовательная система. Ее задача - обратить внимание социума 

нашего района на детей дошкольного возраста. 

 
Направление участия Организация-партнер 

участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные и региональные, 

праздники, торжественные мероприятия и 

тому подобное) 

МБДОУ Детский сад № 99, 97,14 

МАДОУ Детский сад № 2 

СОШ Средняя школа № 14 г. Норильск 

Заполярный театр драмы им. В. Маяковского 

участие представителей организаций-

партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования 

«Библиотека семейного чтения, филиал муниципального 

автономного учреждения культуры города Норильска 

«Централизованная городская библиотечная система» 

Художественная галерея г. Норильск 
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Музейно- выставочный комплекс г. Норильск 

проведение на базе организаций-партнеров 

различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности 

Реабилитационный центр для детей инвалидов, детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

«Виктория» 

реализация различных проектов 

воспитательной направленности, 

совместно разрабатываемых детьми, 

родителями (законными представителями) 

и педагогами с организациями-партнерами 

СОШ Средняя школа № 14 г. Норильск 

Показ музыкальных, театрализованных 

постановок на базе ДОУ, организация 

дополнительного образования 

Музыкальная детская школа 

 

2.3.6. Общие требования к планируемым результатам освоения Программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

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

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. На уровне ДО не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы, 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». 

 

2.3.7. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

 
Направление 

воспитания 

Ценности 

 

Показатели 

Патриотическое   Родина, природа  

 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное  

 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

 

  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное 

  

 Знание 

 

Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное  

 Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в ОО, 

на природе 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 
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  окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности 

Эстетическое Культура и красота  Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

2.3.8. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  

 

Родина, природа  

 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное  

 

 Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение 

Познавательное 

  

 Знания  

 

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 российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье 

  

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

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. 

Этико-эстетическое  

 

Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно 

 

 

2.4. Содержательный раздел 

 

2.4.1. Задачи воспитания в образовательных областях 

 
№ 

п/п 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 
НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ ЦЕННОСТИ 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

патриотическим, духовно-нравственным, 

социальным и трудовым направлениями 

воспитания 

 «Родина», «Природа», 

«Семья», «Человек», 

«Жизнь», 
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 Задачи  воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, другим людям 

вне зависимости от их этнической принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию 

своего народа, к нравственным и культурным традициям 

России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной 

на представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, 

правдивом и ложном;  

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 

 создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта 

милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться 

к результатам своего труда и труда других людей. 

«Милосердие», 

«Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», 

«Труд» 

2. Познавательное развитие познавательным и патриотическим 

направлениями воспитания 

«Человек», «Семья», 

«Познание», «Родина», 

«Природа»  Задачи  воспитание отношения к знанию как ценности, понимание 

значения образования для человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к 

истории и достижениям родной страны, к культурному 

наследию народов России; 

 воспитание уважения к людям ‒ представителям разных 

народов России независимо от их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным 

символам страны (флагу, гербу, гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе 

родного края, родной страны, приобретение первого опыта 

действий по сохранению природы. 

3. Речевое развитие социальным и эстетическим направлениями 

воспитания 

«Культура», «Красота» 

 Задачи  владение формами речевого этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном языке). 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

эстетическим направлением воспитания «Красота», 

«Культура», 

«Человек», «Природа»  Задачи  воспитание эстетических чувств (удивления, радости, 

восхищения, любви) к различным объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и 

стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам мировой художественной 

культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», 

«Культура»;  

 становление эстетического, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего 
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мира и внутреннего мира ребёнка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его 

освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми).   

5. Физическое развитие физическим и оздоровительным 

направлениями воспитания.  

«Жизнь», «Здоровье» 

 Задачи  формирование у ребёнка возрастно-сообразных представлений 

о жизни, здоровье и физической культуре;  

 становление эмоционально-ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, интереса к физическим упражнениям, 

подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, 

нравственных и волевых качеств. 

 

2.4.2.  Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Направления регионального компонента и его содержание, инструментарий 

реализации, реализуется с помощью региональных программ:  
«Ознакомление с Таймыром» учебно-методические рекомендации в помощь педагогам, 

работающим по проблеме внедрения национального регионального компонента в 

образовательную практику ДОУ  

Цель программы — развитие познавательной активности у детей старшего дошкольного 

возраста через знакомство детей с Таймыром.  

Задачи:  
• воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

городу;  

• формирование бережного отношения к природе и всему живому;  

• воспитание уважения к труду взрослых;  

• развитие интереса к традициям и промыслам коренных жителей Севера;  

• знакомство детей с символами края, города (гербом, флагом);  

• развитие чувства ответственности и гордости за свой любимый город и край, в котором 

живём;  

• формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.  

Ожидаемые результаты:  
• приобретение детьми знаний о семье, о городе, о крае; об окружающей их природе, 

животном мире Таймыра;  

• формирование основ представлений о возникновении города Норильска, в том числе о 

достопримечательностях, памятниках, лучших людях Норильска, его первооткрывателях; 

• формирование представлений о том, чем славен город, край; достопримечательности, 

памятники, лучшие люди Норильска, первооткрыватели;  

• дети приобретут знания о коренных жителях Таймыра, культуре и традициях.  

К ожидаемым результатам авторы также относят познавательную активность, которая, по 

их мнению, должна сформироваться у детей дошкольного возраста по средством активного 

включения в совместную с воспитателем игровую деятельность, непосредственную 

образовательную деятельность по ознакомлению с Таймыром, что, в свою очередь, будет 

способствовать развитию чувства ответственности и гордости за свой любимый город и край.  

Программа строиться на учебном плане рассчитанный на 2 года (Приложение№ ) 
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2.4.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Дошкольное образование может быть получено в учреждениях родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного 

образования учитывается мнение ребёнка.  

 

Формы получения образования  

 
Вариативные очные формы 

получения образования в 

МАДОУ «Детский сад № 45 

«Улыбка» 

Группы полного дня (с 07.00-19.00) 11 групп 

Группы кратковременного пребывания  нет 

Группы сокращенного дня  нет 

Группы круглосуточного пребывания  нет 

 

Методы, используемые при организации воспитания и обучения ФОП ДО 

 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 

практические, проблемные и другие методы обучения. При организации обучения целесообразно 

дополнять методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

 
Воспитание 

(п.23.6, стр.150) 

Обучение 

(п.23.6.1, стр. 150) 

1 методы организации опыта поведения и 

деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, 

упражнение, воспитывающие ситуации, 

игровые методы) 

1 традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) 

2 методы, в основе которых положен характер 

познавательной деятельности детей 

2 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) 

3 информационно-рецептивный метод: действия 

ребенка с объектом изучения организуются по 

представляемой информации (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога 

или детей, чтение) 

3 методы мотивации опыта поведения и 

деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные 

методы) 

4 репродуктивный метод предполагает создание 

условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца 

педагога, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-

схематическую модель) 

5 метод проблемного изложения представляет 

собой постановку проблемы и раскрытие пути 

ее решения в процессе организации опытов, 

наблюдений 

6 эвристический метод: (частично-поисковая) 

проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в 

новых условиях) 
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7 исследовательский метод включает 

составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования 

и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование) 

8 метод проектов широко применяется для решения задач воспитания и обучения, способствует 

развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и 

творческих способностей, навыков сотрудничества и другое 

 

Средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

воспитанников  
При реализации Программы педагог может использовать различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов (ФОП ДО п.23.7 стр.151) :  

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

 

Средства, используемые для развития следующих видов деятельности детей (ФОП ДО 

п.23.8, стр.151) 
 

 -двигательная (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое);  

-предметная (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое);  

-игровая (игры, игрушки, игровое оборудование и другое);  

-коммуникативная (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое);  

-познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

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

плакаты, модели, схемы и другое);  

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

иллюстративный материал);  

-трудовая (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

-продуктивная (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

-музыкальная (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка» самостоятельно определяет средства воспитания и 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы (ФОП ДО п.23.9. стр.152) 

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

учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

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

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

(ФОП ДО п.23.10 стр.152) 

 При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги учитывают 

субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; самостоятельность в 

выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности (ФОП ДО п.23.11 стр.152) 

Выбор педагогами педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 
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соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность (ФОП ДО п.23.12 стр.152) 

 

Образовательные технологии  

Вариативность образовательной деятельности обеспечивается также используемыми 

современными образовательными технологиями, исключая образовательные технологии, 

которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными средствами 

обучения при реализации Программы осуществляется в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

 
Современные образовательные технологии 

 

Цель использования технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

  

Сбережение здоровья детей путем создания 

благоприятных условий пребывания, воспитания и 

образования в ДОУ, укрепление психического и 

физического здоровья дошкольников. 

Игровые технологии  

 

Развитие интеллектуально-творческого потенциала 

воспитанников, воспитание нравственных качеств, 

в условиях эмоционального комфорта 

Социо-игровые технологии  

 

 

 Организация самостоятельной деятельности детей 

в атмосфере сотрудничества, взаимопонимания, 

формирование социально-коммуникативных 

компетентностей 

Образовательная технология «Ситуация»  Организация затрудняющих, проблемных 

ситуаций, в которых дети делают собственные 

открытия, фиксируя свои затруднения и способы 

выхода их них  

Технология Портфолио  Обобщение, анализ и презентация значимых 

результатов в разных видах деятельности, 

обеспечение мониторинга личностного развития 

воспитанников, самого педагога 

Технология проектной деятельности  

 

 

 Развитие творческих способностей ребенка путем 

организации исследовательской деятельности, в 

ходе которой формируются познавательные, 

коммуникативные навыки, интеллектуальная 

инициатива. 

Информационные технологии  

 

Мультимедийное сопровождение образовательного 

процесса, создание информационного пространства 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и 

обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей 

 

Формы получения образования в ДОО 

Программа предусматривает вариативное использование форм организации 

образовательной деятельности. Выбор формы организации образовательной деятельности 

остается за педагогом, который руководствуется программными требованиями, учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе. Согласно ФГОС ДО 

педагог может использовать различные формы реализации Программы в соответствии с видом 

детской деятельности и возрастными особенностями детей: 
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В младенческом возрасте (2 месяца ‒ 1 год): 

 

 непосредственное эмоциональное общение со взрослым;  

 двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, хватание, ползание, 

ходьба, тактильно-двигательные игры);  

 предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия с предметами);  

 речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые слова);  

 элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные движения на основе 

подражания, музыкальные игры); 

В раннем возрасте (1 год - 3 года): 

 

✓ предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки и другое);  

✓ экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие);  

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

руководством взрослого;  

✓двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые подвижные 

игры);  

✓ игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с дидактическими 

игрушками);  

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

✓ изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного 

строительного материала;  

✓ самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает веником, 

поливает цветы из лейки и другое);  

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

движения). 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

 

✓ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);  

✓ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-

личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое);  

✓ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь);  

✓ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;  

✓ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка;  

✓ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, 

подвижные и элементы спортивных игр и другие);  

✓ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд);  

✓ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

 

Виды образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в ДОУ включает:  

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности в виде занятий; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 
 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 
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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. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и 

другие. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

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

деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

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

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

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

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

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

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

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

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

✓ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов, мотивов, 

 

 

2.4.4. Психолого-педагогические условия реализации Федеральной программы 

Успешная реализация образовательной программы обеспечивается следующими 

психолого-педагогическими условиями:  

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, 

как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у 

каждого воспитанника;  

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;  
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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) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям 

детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной 

ситуации развития);  

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее;  

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, 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 её 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 её реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

2.4.5. Особенности реализации воспитательного процесса 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

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

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в следующих видах и 

формах организации воспитательной работы:  

Творческие конкурсы: 

- позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

- способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).   

- стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности.  

Детский сад проводит творческие конкурсы в различных формах, например, конкурсы, 

выставки, фестивали. Конкретная форма проведения мероприятия определяется календарным 

планом воспитательной работы, помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке.  

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать 

современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому 

родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома.  

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 

целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и 

подвигаться.  

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 

речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для 

того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще 

получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. 

Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное 

занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься 

будет усерднее.  

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми.  
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В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка 

с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми 

стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребёнка в коллективе: 

насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован.  

Педагогический коллектив вправе не приглашать членов семьи воспитанника на 

праздники в ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление 

родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время 

эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается.  

ДОО организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник 

осени, Новый год, Рождество, мамин праздник, День Победы, а также утренников. Конкретная 

форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ.  

Организация различных акций может пересекаться с праздниками, но существенно 

отличается от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что акции направлены 

на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными 

традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира.  

При проведении акции важно продумать его форму и социальный смысл, который 

необходимо донести до детской души. Конкретная форма проведения акции определяется 

календарным планом воспитательной работы ДОУ.  

Педагоги, занятые в организации мероприятий, должны учитывать важность поисковых 

действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и 

сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной 

игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных 

деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения 

музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании 

«Информационных карточек», изготовлении игрушек.  

В основе акций лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников:  

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  

 социализация, развитие коммуникативных навыков.  

В процессе проведения акции ребенок участвует в разных видах деятельности, 

организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, 

театрализованной и коммуникативной. 

Особенности реализации воспитательного процесса проходят через такие направления работы 

как: 
Направления Содержание 

-региональные и территорильные особенности 

социокультурного окружения ДОУ 

Из Программы 

-воспитательно значимые проекты и программы, в 

которых уже участвует ДОУ, дифференцируемые 

по признакам: федеральные, региональные, 

территориальные и т. д.; 

 

-воспитательно значимые проекты и программы, в 

которых ДОУ намерена принять участие, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные и т.д. 

Всероссийский проект культурный код России  

-ключевые элементы уклада ДОУ в соответствии 

со сложившейся моделью воспитательно значимой 

деятельности 

 

основные традиции воспитания в МАДОУ, 

следующие:  

-взаимодействие между взрослыми и детьми: 

взрослый передает детям системы базовых 

ценностей и образцы поведения 

-наличие инновационных, опережающих, 

перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек 

роста»; 

 

-существенные отличия ДОУ от других  
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образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 

преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике; 

 -особенности воспитательно значимого 

взаимодействия с социальными партнерами ДОУ; 

ГЦК., музей 

-особенности ДОУ, связанные с работой с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с инвалидностью. 

 

В соответствии с положениями ООП ДО и принципами педагогам предоставлено право 

выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов 

 

2.4.6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Так же в 

Программе учитываются специфические географические, климатические, экологические 

особенности муниципального образования город Норильск, расположенного на Крайнем Севере.  

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой 

для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства.  

Педагоги осуществляют отбор содержания для работы с детьми по ознакомлению с 

природой, культурой родного края; продумывают, как и через что можно показать детям связь 

родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной 

социальной ситуации развития детей:  

 особенности природы;  

 люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте;  

 люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране, и за ее 

пределами.  

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны:  

 охрана природы;  

 труд людей;  

 соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;  

 проживание людей разных национальностей.  

Отбор методов обучения осуществляется с учетом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. В работе используется тематическое планирование. Темы 

могут быть различными по объему познавательного материала, по сложности, а, следовательно, 

по длительности изучения.  

Содержание регионального компонента направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к родному краю через:  

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;  

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Таймыра);  

 формирование общих представлений о своеобразии природы Таймыра;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Таймыра.  

 

В МАДОУ разработаны:  

 алгоритм содержания знаний о родном крае у детей дошкольного возраста (схема 2);  
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 алгоритм работы по ознакомлению детей дошкольного возраста сродным краем (схема 

3).  

Содержание для включения в основную образовательную программу МАДОУ:  

 Природа Таймыра (географические, климатические особенности).  

Растительный мир Таймыра (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

 Культура и быт народов Таймыра (быт, национальные праздники, игры).  

 Произведения устного народного творчества коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Таймыра: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, 

скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей:  

 «Познавательное развитие» (природа Таймыра, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Севера);  

 «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Таймыра);  

 «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам 

устного народного творчества народов Таймыра);  

 «Физическое развитие» (игры народов Севера).  

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. 

 

Календарно-тематическое планирование реализации регионального компонента 

 
Вторая младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительна

я группа  

Мой город  
 Расширить 

представления детей о 

Норильске.  

 Напомнить детям 

название улицы, на 

которой расположен 

детский сад.  

 Познакомить детей с 

северным расположением 

города.  

 Учить детей 

рассуждать, строить 

простейшие 

умозаключения.  

 

Мой город  
 Воспитывать любовь к 

родному городу.  

 Познакомить детей с 

достопримечательностям

и и улицами родного 

города.  

 Обогатить словарь 

детей словами: глобус, 

карта, слайды.  

 

Наш край, наш город  
 Познакомить с 

географическим 

положением города 

Норильска на карте и 

глобусе.  

 Дать представления об 

арктической зоне, ее 

особенностях.  

 Расширить и обобщить 

знания детей о городах 

Норильского 

промышленного района.  

 Активизировать 

словарный запас детей.  

 

Чем славен наш 

город,  

наш край  
 Вызвать интерес 

и желание детей 

знать, как можно 

больше о родном 

крае, уточнить и 

обобщить эти 

знания.  

 Познакомить 

детей с 

памятниками 

родного города.  

 Воспитывать 

любовь и чувство 

привязанности к 

родному городу.  

 Активизировать 

специфический 

словарный запас.  
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Знакомство 

с северным оленем  
 Расширить 

представления детей о 

животных, встречающихся 

на Севере.  

 Выделить особенности 

внешнего вида животных 

(количество конечностей, 

особенности головы и 

т.д.).  

 Активизировать словарь 

детей: северный, 

ветвистые, мох.  

 

Животный мир 

Таймыра 
 Расширять и углублять 

представления детей о 

животном мире Таймыра.  

 Развивать умение 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать.  

 Воспитывать бережное 

отношение к животным  

 Активизировать 

словарь: берлога, пещера, 

логово, клыки, шерсть, 

шкура, рыщет, 

притаиться, 

подкрадываться, 

косматый, неуклюжий, 

хищник.  

 

Животный мир 

Таймыра 
 Продолжать 

знакомство детей с 

природой Таймыра, с 

представителями 

животного мира, его 

характерными 

особенностями, 

разнообразием.  

 Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к 

живой природе.  

 Активизировать 

словарный запас: 

северный олень, белый 

медведь, полярный волк, 

песец, лемминг, 

росомаха.  

 

Красная книга 

Таймыра 
 Формировать 

систему 

элементарных 

представлений и 

знаний о природе.  

 Рассказать о 

животных, 

занесенных в 

Красную книгу 

родного края, 

причинах их 

исчезновения или 

сокращения 

численности.  

 Знакомить с 

охраняемыми 

животными 

Таймыра.  

 Формировать 

представление о 

практической 

помощи, которую 

могут оказать дети 

в деле охраны 

природы.  

Растительный мир 

тундры  
 Познакомить детей с 

растительным миром 

тундры (лиственница, 

карликовая береза, 

кустарник), с 

характерными 

особенностями растений.  

 Активизация словаря: 

кустарник, карликовая, 

листопад.  

 Воспитание бережного 

отношения к 

растительному миру 

Тундры.  

 

Растительный и 

животный мир 

Таймыра  
 Расширять знания 

детей о флоре и фауне 

Таймыра.  

 Обобщать и 

систематизировать знания 

детей о жизни животных 

и растений зимой.  

 Уточнять знания о 

населенных пунктах 

округа.  

 Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

живой природе.  

 

Пернатый мир Таймыра  
 Обобщать знания детей 

о птицах, обитающих в 

тундре, их особенностях, 

внешнем виде.  

 Дать представления о 

перелетных и зимующих 

птицах.  

 Расширять 

представления о 

зимующих в городе 

птицах.  

 Формировать бережное 

отношение к птицам, 

желание помогать им в 

зимнее время.  

 Продолжать учить 

наблюдать за птицами в 

естественной среде их 

обитания.  

 Обогащать словарный 

запас: полярная сова, 

куропатка, кулик, чайка.  

 

Наша Родина - 

Таймыр  
 Продолжать 

знакомить детей с 

образом жизни 

коренных жителей 

Таймыра.  

 Дать понятие о 

неразрывной связи 

образа жизни с 

(трудом) 

традиционными 

занятиями 

тундровиков: 

оленеводством, 

рыболовством и 

охотой.  

 Вызвать интерес 

и желание узнать о 

занятиях людей, 

населяющих 

Таймыр.  

 Воспитывать 

уважение к ним.  

 Активизировать 

словарь: хорей, 

маут, нарты, сети, 

капкан, лайка, 

пасть  
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Мой родной город!  

 Познакомить детей с 

родным городом, его  

достопримечательностями

.  

 Вызвать у детей чувство 

восхищения красотой 

родного города.  

 

Путешествие по 

Норильску  
 Расширить и закрепить 

знания детей о нашей 

малой Родине  

 Закрепить с детьми 

знания о 

достопримечательностях 

и улицах родного города.  

 Дать доступные детям 

представления о горно-

перерабатывающих 

предприятиях и шахтах 

НПР.  

 Воспитывать 

уважительное отношение 

к труду.  

 Углубить 

представления о 

профессии.  

 

Город, который мы 

любим  
 Уточнить знания о 

достопримечательностях 

родного  

города, местах отдыха 

норильчан.  

 Рассказать о том, что 

такое герб, гимн, флаг; 

объяснить символику 

города.  

 Пробудить интерес к 

истории своего города.  

 Расширять знания 

детей о горно-

перерабатывающих 

предприятиях и шахтах 

НПР.  

 Обогащать словарный 

запас детей.  

 

Наш город  

на географической 

карте  
 Продолжать 

знакомить с  

географическим 

положением города 

Норильска на карте 

и глобусе.  

 Закрепить 

представления об 

арктической зоне, 

ее особенностей.  

 Продолжать 

расширить и 

обобщить знания 

детей о городах 

Норильского 

промышленного 

района.  

 Формировать 

стремление 

сохранять красоту 

родного края.  

 Активизировать 

словарный запас 

детей.  

Цветочная неделя  
 Познакомить детей с 

цветами Севера (ромашка, 

жарки, Иван-чай).  

 Развивать интерес к 

северной природе.  

 Воспитывать любовь к 

родному краю.  

 

Цветочная неделя  
 Обогащать и 

систематизировать 

представление о 

многообразии мира 

растений, об 

отличительных признаках 

разных видов.  

 Формировать бережное 

отношение к цветам.  

 

Цветочная неделя  
 Познакомить детей с 

основными стадиями 

роста и развития 

растений, значением 

насекомых в жизни 

растений.  

 Рассказать о 

распространении семян 

(ветром, водой, 

животными, человеком).  

 Формировать 

познавательный и 

эстетический интерес к 

миру растений.  

 

Цветочная неделя  
 Закреплять 

знания о хвойных и 

лиственных 

растениях.  

 Расширять 

представления 

детей о 

лекарственных 

растениях, о 

правилах их сбора, 

о ядовитых 

растениях.  

 Формировать 

навыки 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

поведения в 

природе  

Природу надо беречь!  
 Расширять 

представление детей о 

сезонных изменениях в 

жизни домашних и диких 

животных и их причинах.  

 Формировать 

осознанное, бережное 

отношение к природе.  

Природу надо беречь!  
 Закреплять умение 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

 Формировать 

представления об 

окружающем мире, 

эстетическое восприятие 

природы, стремление ее 

Как человек охраняет 

природу  
 Познакомить детей с 

природными 

достопримечательностям

и родного города, 

природоохранными 

мероприятиями, 

направленными на 

Красная книга  
 Рассказать о 

Красной книге 

родного края и 

растениях, которые 

в нее занесены.  

 Формировать 

чувство 

ответственности за 
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 Обогащать словарь 

детей.  

 

беречь.  

 Развивать связную речь 

детей.  

 

сохранении природы 

Таймыра, а также со 

случаями отрицательного 

воздействия человека на 

природу.  

 Формировать навыки 

экологически грамотного 

поведения в природе.  

 

сохранение 

растительного мира 

планеты, бережное 

отношение к 

редким и 

исчезающим видам.  

 Развивать 

желание 

участвовать в 

природоохранной 

деятельности.  

При проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и 

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и все то, что связано друг с другом. 

Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребенка. Важно, чтобы при 

проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они 

радовались и печалились. Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, 

которые должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и 

предлагаемого содержания.  

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе 

художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни.  

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:  

 интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам изобразительной 

деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;  

 желание слушать, читать книги с общественной тематикой;  

 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе 

специально созданных ситуаций и др.).  

 

2.4.7. Программы дополнительного образования детей 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлено следующими программами дополнительного образования детей:  

-«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (Князевой О.А., Маханевой 

М.Д.). Цель: заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также 

присоединить ребенка и окружающих взрослых к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России. Занятия проводятся со 2 младшей группы, один раз в 

неделю. Длительность занятия составляет: во 2 младшей группе - 15 мин., в средней группе - 20 

мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин.  

-«Программа обучения детей мерам пожарной безопасности» (утверждена заведующим 

МАДОУ, согласована с начальником отдела надзорной деятельности по муниципальному 

образованию город Норильск ГУ МЧС России 24.02.2014 г.). Цель программы: обучение детей 

дошкольного возраста мерам пожарной безопасности. Работа с детьми ведется в средних, 

старших и подготовительных к школе группах. Занятия проводятся 1 раз в месяц. Длительность 

занятия составляет: в средней группе - 20 мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной 

группе - 30 мин.  

- Дополнительна образовательная программа «Шашки для дошкольников» (Погребного 

В.К., Юзик В.Я.). Цель программы: обучение дошкольника принципам шашечной игры, 

воспитание у них интереса и любви к этой игре, подготовка воспитанников к дальнейшим 

ступеням развития. Занятия проводятся с детьми 4-7 лет: в средней группе - 1 раз в две недели, в 

старшей и подготовительной группе - 1 раз в неделю. Длительность занятия составляет: в 

средней группе - 20 мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин.  
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- Парциальная программа «Знакомство с Таймыром» (Князевой Н.И., Теплорадовой Н.И.). 

Цель программы: внедрение национального регионального компонента в образовательную 

практику дошкольного учреждения; развитие познавательной активности у детей старшего 

дошкольного возраста через знакомство детей с Таймыром. Занятия проводятся 1 раз в неделю в 

старшей и подготовительной группе. Длительность занятия составляет: в старшей группе - 25 

мин., в подготовительной группе - 30 мин.  

- Программа «Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного 

поведения через ознакомление с правилами дорожного движения». Программа «Обучение 

плаванию в детском саду» (Осокиной Т.И., Тимофеевой Е.А.). Цель программы: создание 

благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников. Занятия проводятся со 2 младшей группы, один раз в неделю. 

- Авторская образовательная программа «Формирование у детей дошкольного возраста 

навыков безопасного поведения через ознакомление с правилами дорожного движения», 

разработанной педагогами МАДОУ. Цель программы: обучение детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения, предупреждение детского травматизма на дорогах, безопасного 

образа жизни среди детей и родителей. Работа ведется во всех возрастных группах.  

- Программа развития речи дошкольников (под ред. Ушаковой О.С.). Цель программы: 

создание благоприятных условий для полноценного развития детей раннего и дошкольного 

возраста, обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды детской 

деятельности. Работа ведется во всех возрастных группах (Приложение ) 

 

2.4.8. 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.  

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия:  

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

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

 2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

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

деятельности;  

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

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 
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внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

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

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

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

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

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

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

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

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

приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

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

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

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

иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих 

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

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

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

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

 В возрасте трех-четырех лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со 

взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 

интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. 

Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей 

младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на 

развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и 

качества. 

 Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их 

познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать 

решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании 

режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, 

чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в 

экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и 

тому подобное), в двигательной деятельности. 

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

ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни 

и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий,̆ приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог 

намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, 

в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым 

стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, 

уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком.  

В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

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

планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие перед 

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

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

совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам. Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность 
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выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена 

примерно раз в два месяца).  

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 

которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог 

создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся 

опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать 

трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений.  

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов.  

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

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт.  

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

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

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

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

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 

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

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать 

у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

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

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

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных уменийставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты  

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности 

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

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения.  

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

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

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

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

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

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

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

  

2.4.9.  Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
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Формы совместной деятельности в образовательной организации 29.3.5 стр.185 

Работа с родителями (законными представителями) строится на принципах ценностного единства 

и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения дошкольного образовательного 

учреждения. Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемые в учреждении в процессе воспитательной работы: 

родительское собрание;  педагогические лектории;  родительские конференции;  круглые столы;  

родительские клубы, клубы выходного дня;  мастер-классы;  иные формы взаимодействия учтены в 

календарном учебном графике и календарном плане воспитательной работы. Содержание проводимых 

событий фиксируются в проектных картах мероприятий и хранятся в методической копилке Программы 

События образовательной организации  

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к 

приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и прочее. Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества, в котором педагогическая команда 

проектирует работу всего учреждения, каждой группы в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Сюда относятся: проекты воспитательной направленности;  праздники;  общие дела;  ритмы жизни 

(утренний и вечерний круг, прогулка);  режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее);  

свободная игра;  свободная деятельность детей. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению Программы, в рамках которой решаются 

конкретные задачи воспитания. Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребенка. Основные формы организации совместной деятельности, 

представленные в Программе, обеспечивают её воспитательный потенциал. К основным видам 

организации совместной деятельности в образовательных ситуациях:  ситуативная беседа, рассказ, 

советы, вопросы;  социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта;  чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;  разучивание и 

исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки;  рассматривание и обсуждение 

картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов;  организация 

выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому подобное),  

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, 

выставок;  игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);  демонстрация 

собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому 

общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

2.4.10. События ДОО  

 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 

значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр.  
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Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.);  

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

2.4.11. Модель воспитательно-образовательного процесса с учетом традиционных 

мероприятий МАДОУ 

 

При организации воспитательно-образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников.  

При конструировании воспитательно-образовательного процесса использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей построения 

воспитательно-образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие 

детской активности, свободный выбор предметного материала.  

Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных содержаний 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности (“проживание” ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к 

партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является 

сложным процессом.  

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый - организатор предметных сред, подбирает дидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь праздников 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций, тематических недель).  

Нами определены темообразующие факторы:  

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

 события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это 

такое? Что с этим делать? Как это действует?);  

 события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в 

средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии;  
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Таким образом, весь воспитательно-образовательный процесс выстроен с учетом годового 

календарного планирования, которое включает в себя тематику каждой недели нашего МАДОУ.  

Процесс воспитания и образования детей раннего возраста строится на построении 

определенной социальной ситуации развития детей, т.е. совместной деятельности ребенка со 

взрослым человеком. Содержанием этой совместной деятельности является усвоение 

общественно выработанных способов использования предметов. Педагоги организуют 

несложные совместные игры с предметами, создают условия для развития предметного 

взаимодействия с детьми, предлагая им различные образцы действий с предметами.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели. Тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития (см. Приложение 12).  

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса.  

Исходя их годового календарно-тематического плана, педагоги планируют воспитательно-

образовательный процесс в каждой возрастной группе на день. В нем отражаются все виды и 

формы взаимодействия с детьми во всех режимных моментах, интеграция образовательных 

областей (см. Приложение 13).  

Объем образовательной нагрузки (организованно образовательной деятельности) является 

примерным, дозирование нагрузки - условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги вправе 

самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы в пределах 

максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней установленных 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН):  

 для детей раннего возраста от 2 до 3 лет - 10 занятий в неделю, продолжительность не 

должна превышать 10 мин.;  

 для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет - 10 занятий в неделю, 

продолжительностью не более 15 мин.;  

 для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет - 10 занятий в неделю 

продолжительностью не более 20 мин.  

 для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет - 14 занятий в неделю 

продолжительностью не более 25 мин.  

 для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет - 15 занятий в неделю 

продолжительностью не более 30 мин.  

В группах раннего возраста допускается проводить одно занятие в первую и одно занятие 

во вторую половину дня.  

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младших и 

средних группах не превышает 2-х (30 и 40 мин. соответственно), а в старшей и 

подготовительной 3-х занятий (45 мин. и 1,5 часа соответственно).  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день.  

Перерывы между ООД не менее 10 минут во всех возрастных группах. В середине 

организованной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится воспитателями в 

групповых и функциональных помещениях. Музыкальные занятия и занятия физической 

культурой проводятся специалистами в музыкальном, хореографическом и спортивных залах.  
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В теплое время года, при благоприятных метеорологических условиях, ООД организуется 

на открытом воздухе.  

Ежедневный объем непосредственно образовательной деятельности определяется 

расписанием организованной образовательной деятельности (расписание ООД), которое 

ежегодно утверждается заведующим МАДОУ.  

Объем самостоятельной деятельности, как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, по каждой 

образовательной области не определяется.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

Планирование образовательной деятельности в МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка» 

(Приложение) 

 

2.4.10 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Работа с родителями воспитанников должна строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения детского сада (п. 

29.3.5.1 ФОП ДО). 

 

Формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

 
Формы Описание 

родительское собрание Его цель - координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников. На родительских собраниях 

обсуждаются проблемы воспитания детей. Как и любое родительское 

собрание требует тщательной предварительной подготовки. Для 

родителей, вновь принятых в ДОУ детей, целесообразно провести 

экскурсию по детскому саду с объяснением профиля и задач учреждения, 

познакомить со специалистами; можно издать буклет, рекламу, 

рассказывающие о конкретном учреждении или показать презентацию; 

организовать выставку работ детей и т.д 

круглые столы В нетрадиционной обстановке с обязательным участием специалистов 

обсуждаются с родителями актуальные проблемы воспитания 

родительские 

конференции 

одна из форм повышения педагогической культуры родителей. Ценность 

этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 

общественность. На конференциях выступают педагоги, представители 

медицинской службы, учителя-логопеды, специалисты, педагоги-

психологи и т.д. Кроме того, эта форма позволяет педагогам, 

специалистам и родителям моделировать жизненные ситуации, 

проигрывая их. Это дает возможность родителям не только накапливать 

профессиональные знания в области воспитания детей, но и 

устанавливать доверительные отношения с педагогами и специалистами. 

родительские клубы Данная форма общения предполагает установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, осознание педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания. Заседания клубов для родителей осуществляются 

регулярно. Выбор темы для обсуждения обусловливается интересами и 

запросами родителей. Педагоги стремятся не просто сами подготовить 

полезную и интересную ин формацию по волнующей родителей 

проблеме, но и приглашают различных специалистов 

открытые занятия с 

детьми в ДОУ для 

родителей 

Родителей знакомят со структурой и спецификой проведения занятий в 

ДОУ. Можно включить в занятие элементы беседы с родителями 

Данные формы использовались и раньше. Однако сегодня изменились 

принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей. 

https://1metodist.ru/#/document/97/503026/dfas6bga1y/
https://1metodist.ru/#/document/97/503026/dfas6bga1y/
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К ним относятся общение на основе диалога, открытость, искренность в 

общении, отказ от критики и оценки партнера по общению. Поэтому 

данные формы можно рассматривать и как нетрадиционные. Например, 

это может быть проведение родительских собраний по мотивам 

известных телевизионных игр: «КВН», «Поле Чудес», «Что? Где? 

Когда?», «Устами младенца» и других. Неформальный подход к 

организации и проведению этих форм общения ставит воспитателей 

перед необходимостью использования разнообразных методов 

активизации родителей. К таким «старым формам на новый лад» можно 

отнести: Дни открытых дверей, Призентация дошкольного учреждения 

родительский 

совет(комитет) группы 

Родительский совет – это группа родителей, которая регулярнособирается 

для того, чтобы содействовать администрации ДОУ, воспитателям 

группы в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, 

свободного развития личности; участвовать в организации и проведении 

совместных мероприятий. Как правило, в члены родительского совета 

выбирают родителей с активной жизненной позицией, которые 

заинтересованы в улучшении пребывания детей в ДОУ. 

устный педагогический 

журнал 

 

Журнал состоит из 3—6 страниц, по длительности каждая занимает от 5 

до 10 мин. Общая продолжительность составляет не более 40 минут. 

Непродолжительность во времени имеет немаловажное значение, 

поскольку часто родители бывают ограничены во времени в силу 

различных объективных и субъективных причин. Поэтому важно, чтобы 

достаточно большой объем информации, размещенный в относительно 

коротком отрезке времени, представлял значительный интерес для 

родителей. Каждая страница журнала — это устное сообщение, которое 

может быть проиллюстрировано дидактическими пособиями, 

прослушиванием магнитофонных записей, вы ставками рисунков, 

поделок, книг. Родителям заранее предлагается литература для 

ознакомления с проблемой, практические задания, вопросы для 

обсуждения. Важно, чтобы темы были актуальны для родителей, 

отвечали их нуждам и помогали решить наиболее важные вопросы 

воспитания детей. 
консультации Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей. Они 

могут проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам, 

например, развитию музыкальности у ребенка, охране его психики, 

обучению грамоте и др. Консультации близки к беседам, основная их 

разница в том, что последние предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе 

узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего она нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться 

над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 

консультации — родители убеждаются в том, что в детском саду они 

могут получить поддержку и совет. Существуют и «заочные» 

консультации. Готовится ящик (конверт) для вопросовродителей. Читая 

почту, педагог может заранее подготовить полный ответ, изучить 

литературу, посоветоваться с коллегами или переадресовать вопрос. Эта 

форма получила отклик у родителей. Как показал наш опыт проведения 

«заочной» консультации, родители задавали разнообразные вопросы, о 

которых не желали говорить вслух 
Педагогические беседы Оказание родителям своевременной помощи по тому или иному вопросу 

воспитания. Это одна из наиболее доступных форм установления связи с 

семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена 

в собрание, посещение семьи 

тренинги Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку 

различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные 
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формы обращения к нему и общения с ним, заменять нежелательные 

конструктивными. Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает 

общение с ребенком, постигает новые истины 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы 

 

2.5.1.   Направления и задачи коррекционно – развивающей работы.  Содержание 

коррекционно – развивающей работы в ДОО 

 

Основные задачи КРР на уровне ДО.  

 определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федеральной 

программы и социализации в ДОО;  

 своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами;  

 осуществление психолого-педагогической помощи обучающимся с учётом особенностей их 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (далее – ППК);  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-

педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста;  

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

детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; реализация 

комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению 

отклонений в развитии и проблем поведения. 

 

КРР организуется:  

 по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); на основании 

результатов психологической диагностики;  

 на основании рекомендаций ППк.  

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

деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях группы раннего возраста, так и в 

форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. Строится 

дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и особенностей 

развития и предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

 

Направленность КРР 

КРР в ДОО направлена на обеспечение коррекции нарушений развития у следующих 

категорий детей 

 
Целевые группы Направленность 

Дети, находящиеся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети 

 (с повышенной заболеваемостью 

острыми респираторными инфекциями, 

которые не связаны с врожденными и 

наследственными состояниями, 

приводящими к большому количеству 

пропусков ребёнком в посещении ДОО) 

 коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов;  

 снижение тревожности, особенно в период адаптации;  

 помощь в разрешении поведенческих проблем создание 

условий для успешной адаптации, социализации; 

оптимизация межличностного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками  

Одаренные дети  

 

 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 
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сотрудничества как обязательного условия поддержки и 

развития одаренного ребёнка;  

 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.  

Билингвальные обучающиеся, дети 

мигрантов, испытывающие трудности с 

пониманием государственного языка 

Российской Федерации  

 развитие коммуникативных навыков, формирование 

чувствительности к сверстнику, его эмоциональному 

состоянию, намерениям и желаниям;  

 формирование уверенного поведения и социальной 

успешности;  

 коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, 

возникающих вследствие попадания в новую языковую и 

культурную среду (тревога неуверенность, агрессия);  

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и 

уважения по отношению к ребёнку  

Обучающиеся, имеющие  

девиации развития и поведения  

(обучающиеся «группы риска»: 

проявляющие комплекс выраженных 

факторов риска негативных проявлений 

(импульсивность, агрессивность, 

неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный 

уровень притязаний). 

 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  

Дети и (или) семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, 

признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 

 развитие коммуникативных навыков, формирование 

чувствительности к сверстнику, его эмоциональному 

состоянию, намерениям и желаниям;  

 формирование адекватных, социально-приемлемых 

способов поведения; развитие рефлексивных способностей;  

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития.  

КРР в ДОО осуществляет педагог-психолог при участии музыкального руководителя, 

воспитателей групп.  

 

Содержание КРР: 

Выделяются четыре направления работы в рамках КРР. Это диагностическая работа, 

коррекционно-развивающая работа, консультативная работа, информационно-просветительская 

работа. 

 
Вид работы Содержание работы 

 Диагностическая  

 

 

 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 
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информации от специалистов разного профиля;  

 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.  

КРР   выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ (методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с 

его особыми (индивидуальными) образовательными потребностями;  

 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной 

программы, социализации и адаптации;  

 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 PIПIC для разных видов деятельности;  

 формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 

обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское 

образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, 

связанных со страной исхода (происхождения);  

 оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования 

соответствующих структур социальной защиты;  

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 

стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во 

взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми;  

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка.  

Консультативная   разработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

воспитанниками 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 
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воспитания и приемов КРР с ребёнком  

Информационно - 

просветительская  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений: 

воспитанникам (в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям 

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

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников, трудностями в обучении и социализации;  

 проведение тематических выступлений, консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий воспитанников, трудностями 

в обучении и социализации  

 

План мероприятий педагога-психолога 

 
Направление 

психологической 

деятельности 

Формы и методы работы Примечания 

Работа по 

адаптации детей  

 

 

Беседы с педагогами и родителями. Игровые 

занятия, направленные на адаптацию каждого 

ребенка к ДОУ и сплочение группы. 

Индивидуальная работа по запросам родителей и 

педагогов.  

Дети (индивидуально, 

подгруппами), 

родители, педагоги 

Психологическая 

диагностика.  

Подбор психодиагностических методик. Проведение 

углубленного обследования.  

Дети (индивидуально, 

подгруппами)  

Психокоррекционная и 

психоразвивающая 

деятельность.  

Разработка индивидуальных и групповых программ 

развития. Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий.  

Беседы с родителями.  

Дети, родители  

Психологическое 

консультирование.  

Консультации для родителей, педагогов.  Родители, педагоги  

Психологическое 

просвещение  

Выступления на родительских собраниях. 

Оформление стендового материала.  

Родители, педагоги  

 

2.5.2. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.  

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. Основными условиями 

реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, реализующих 

инклюзивное образование, являются:  

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

 2.5.3. Особенности реализации Программы КРР с детьми разных нозологических групп 

 

Реализация КРР с нормотипичными детьми с нормативным кризисом развития в основном 

направлена на предупреждение и профилактику нарушений, полноценное проживание возраста и 

развитие способностей ребенка, создание условий для успешной адаптации и успешной 

подготовки к школьному обучению. 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми инвалидами, согласно нозологическим 

группам, осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования. КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

должна предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся; коррекцию нарушений 

психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной 

психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитных 

функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием ассистивных технологий. 

 
Специфика и содержание 

КРР с детьми, 

находящимися под 

диспансерным 

наблюдением, в том числе 

часто болеющие дети 

Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе 

часто болеющим детям, свойственны быстрая утомляемость, длительный 

период восстановления после заболевания или его обострения (не менее 4-

х недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и 

деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, 

объективная зависимость от взрослых), стремление постоянно получать от 

них помощь).  

Для детей старшего дошкольного возраста, находящихся под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих детей, 

характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности, что 

оказывает негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное 

благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении 

программы и социальной адаптации. 

Реализация КРР, прежде всего, направлена на проблемы адаптации, 

социализации ребенка в пространстве общения со взрослыми и со 

сверстниками.  

Направленность КРР с данной целевой группой:  

 коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-
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волевой сфер, познавательных процессов;  

 снижение тревожности; помощь в разрешении поведенческих 

проблем;  

 создание условий для успешной социализации, оптимизация 

межличностного  

 взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Включение часто 

болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на 

основании медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам 

психологической и педагогической диагностики.  

Специфика КРР с 

одаренными детьми 

Направленность КРР с одаренными детьми на дошкольном уровне 

образования: определение вида одаренности, интеллектуальных и 

личностных особенностей детей, прогноз возможных проблем и 

потенциала развития. Вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс и установление с ними отношений 

сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития 

одаренного ребёнка, как в 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, благоприятной для развития 

различных видов способностей и одаренности. Включение ребёнка в 

программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения 

ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

Специфика КРР и 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей - 

билингвов 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка 

Российской Федерации на дошкольном уровне образования 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 ребёнку. Работу по социализации и языковой адаптации 

детей иностранных граждан, обучающихся в организациях, реализующих 

программы ДО в Российской Федерации, рекомендуется организовывать с 

учётом особенностей социальной ситуации каждого ребёнка персонально.  

Специфика КРР детей в 

«группе риска»  

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 обучающимися, имеющими девиации развития и 

поведения на дошкольном уровне образования включает коррекцию 

(развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-
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волевой сферы; помощь в решении поведенческих проблем; формирование 

адекватных, социально-приемлемых способов поведения. Включение 

ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППК по результатам 

психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и 

(или) родителей (законных представителей). 

 

2.5.4.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития речи 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в соответствии 

с образовательной программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников.  

Построение образовательного процесса в МАДОУ диктует необходимость создания 

структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного, 

компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение 

воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, 

информационными компетенциями.  

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:  

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого ребенка);  

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 

условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования 

социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг;  

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия - это активное включение 

детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для 

создания инклюзивного сообщества как модели реального социума;  

 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов 

и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, старший воспитатель), работающие в группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;  

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогике;  

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 

только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. 

Задача специалиста - установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно 

и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на 

поддержку ребенка;  

.  
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 принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, 

развивающие методы и средства.  

Основная цель МАДОУ в процессе становления инклюзивной практики - обеспечение 

условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с 

ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями 

*** Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ, описание специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ, 

в том числе механизмы адаптации Программы содержится:  

- в адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи;  

- в адаптированных образовательных программах для детей с задержкой психического 

развития 

 

2.5.5. Организация работы Психолого-педагогического консилиума.  Алгоритм выявления 

детей с ОВЗ 

В МАДОУ организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями, исходя из реальных 

возможностей МАДОУ и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья воспитанников, которое обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

 мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей;  

 возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в образовательном 

учреждении.  

В МАДОУ такой системой является психолого-педагогический консилиум (далее - ППк).  

Основными задачами ППк являются:  

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в Учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/ или состояний декомпенсации2;  

 выявление детей, нуждающихся в создании специальных условий, в том числе оценка 

их резервных возможностей развития;  

 направление детей, нуждающихся в создании специальных условий в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (далее - ТПМПК) для 

определения наличия у детей с ОВЗ, детей-инвалидов потребности в создании специальных 

условий обучения и воспитания: рекомендуемая программа, организация образовательной среды, 

специальных методов психолого-педагогического сопровождения, а также повторное 

направление детей с ОВЗ, детей-инвалидов в ТПМПК для подтверждения, уточнения или 

изменения ранее данных рекомендаций;  

 разработка и реализация адаптированной образовательной программой (АОП3) для 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов в соответствии рекомендациями ТПМПК, для детей-инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида (далее - ИПРА);  

 разработка, корректировка индивидуального образовательного маршрута4 при 

реализации Программы для детей, имеющих особые образовательные потребности;  

 оценка продолжительности и эффективности реализации АОП, в том числе 

организации образовательной среды, используемых специальных методов психолого-

педагогического сопровождения в рамках имеющихся в ДОУ возможностей;  
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 корректировка АОП, с учетом динамики психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов их возрастных и индивидуальных особенностей;  

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов;  

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями, динамику их состояния, 

динамику психолого-педагогического сопровождения, оценку его эффективности;  

 консультативная и просветительская работа с родителями по вопросам 

особенностей развития, воспитания, обучения ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида, ребенка с 

особыми образовательными потребностями, характера его социальной адаптации в 

образовательной среде;  

 организационно-методическая поддержка педагогических работников Учреждения 

для обеспечения индивидуального подхода к детям с ОВЗ, детям-инвалидам в процессе 

реализации АОП, детям с особыми образовательными потребностями;  

 координация деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей с 

ОВ3, детей-инвалидов с другими образовательными и иными организациями, осуществляющими 

сопровождение (и психолого-педагогическую помощь).  

Эффективность коррекционной деятельности определяется системой взаимодействия 

специалистов, педагогов и родителей (см. Приложение 5).  

Структура ППк сформирована из взаимосвязанных блоков: медицинский, 

психологический, логопедический, педагогический. 

(АОП-это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, и методов обучения и воспитания.  

ИОМ- индивидуальный образовательный маршрут - документ, отражающий общую 

стратегию и систему конкретных совместных действий специалистов МДОУ, родителей в 

процессе включения ребенка с особыми образовательными потребностями в образовательный 

процесс, определяющий необходимые и достаточные условия для полноценного включения 

воспитанников и семьи в образовательную среду ) 

 
Направление Специалист Область деятельности 

Медицинский 

блок  

Медицинская сестра  

Краевого государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения  

 Обеспечение санитарно-гигиенического режима. 

  Контроль за соматическим здоровьем 

воспитанников. Проведение лечебно-профилактических 

мероприятий. Работа с родителями.  

Психологический 

блок  

Педагог-психолог   Мониторинг уровня развития.  

 Контроль за объемом образовательной нагрузки.  

 Участие в составлении рационального режима дня 

каждой возрастной группы.  

 Психокоррекция.  

 Консультирование педагогов и родителей.  

 Оформление рекомендаций по организации работы с 

ребенком с учетом данных диагностики.  

Логопедический 

блок  

Учитель-логопед   Логопедическая диагностика.  

 Коррекция и развитие речи. Разработка 

рекомендаций другим специалистам по использованию 

логопедических приемов в работе с ребенком.  

 Работа с родителями  

Педагогический 

блок  

 

Воспитатель   Реализация Программы индивидуального маршрута 

развития ребенка.  

 Реализация рекомендаций специалистов 

(развивающая и коррекционная работа).  

 Работа с родителями.  
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Музыкальный руководитель   Индивидуальная коррекционная работа.  

 Работа с родителями.  

Инструктор по физической 

культуре  
 Индивидуальная коррекционная работа.  

 Работа с родителями  

 
Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий (схема 4).  

1. В начале нового учебного года в МАДОУ педагоги, в том числе педагог-психолог, 

учитель-логопед, воспитатели, т.е. специалисты ППк ДОУ, выявляют детей с ОВЗ 

 2. После этого проводится заседание ППк и принимается решение о необходимости 

прохождения ТПМПК в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-педагогической 

комиссии», и определения специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ 

№ 273 «Закон об образовании в Российской Федерации».  

3. По результатам обследования на ППк даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273 - «Под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».)  

4. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ППк ДОУ разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную программу 

(таблица 1).  

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи:  

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

МАДОУ, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка;  

• определение объема, содержания - основных направлений, форм организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного 

и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников;  

• определение необходимости, степени и направлений адаптации Программы ДОУ;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды.  

После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или адаптированной 

образовательной программы, педагоги и специалисты ДОУ осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания ППк по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной программы должны 

проводиться не реже одного раза в 3 месяца. 
 

Таблица 1 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

 

направления задачи формы, 

методы, 

приемы 

ответственный Сроки реализации, результат 

Начало 

уч. года 

Середина 

уч.года 

Конец 

уч.года 

Определяются 

направления 

работы (3-4 

направления) 

В рамках 

каждого 

направления 

ставятся 

задачи (их 

может быть 

несколько) 

Определяются 

формы, 

методы, 

приемы 

реализации 

поставленных 

задач 

Назначается 

ответственный за 

это направление. 

Кроме него 

могут 

участвовать и 

другие 

специалисты 

Определяються сроки реализации 

поставленных задач, обозначается 

состояние проблемы на каждый 

период работы с ней 

 

2.6. Организационный раздел Программы воспитания 

 

2.6.1. Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Режим работы МАДОУ установлен исходя из потребности семьи и является следующим:  

 рабочая неделя - пятидневная;  

 длительность работы детского сада - 12 часов;  

 ежедневный график работы ДОУ с 7.00 до 19.00 часов.  

 

Режим дня составлен с учетом:  

 времени пребывания детей в группе;  

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);  

 требований ФГОС ДО;  

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования;  

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса;  

 времени года (теплый, холодный период).  

Учебный год в ДОУ начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа.  

В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 

Основные принципы построения режима дня:  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в ДОУ, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой 

режим дня. В ДОУ выделяют следующее возрастное деление детей по группам:  

 2-3 года - первая младшая группа;  

 3-4 года - вторая младшая группа;  

 4-5 года - средняя группа;  

 5-6 лет - старшая группа;  

 6-7 лет - подготовительная к школе группа.  
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3. Рациональный режим дня в группах раннего возраста предусматривает оптимальное 

соотношение периодов бодрствования и сна детей в течение суток и организацию всех видов 

деятельности и отдыха в соответствии с возрастными психо- физиологическими особенностями и 

возможностями организма. (см. Приложение 8)  

4. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей 

работы ДОУ, контингента детей, климата региона, времени года, длительности светового дня.  

В ДОУ разработаны два варианта режим дня, которые предусматривают разнообразную 

деятельность детей в течение дня в соответствии с интересами и потребностями детей.  

1 вариант - холодный период года. (Приложение)  

Прогулки на воздухе, согласно утвержденному режиму, проводятся два раза в день: после 

учебных занятий в первую половину дня и во вторую половину дня. Ежедневная 

продолжительность прогулки составляет 3 часа.  

В зимний период в соответствии с графиком определения погодных условий для 

установления возможности отмены прогулок на улице с воспитанниками муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений муниципального образования город 

Норильск, утвержденного Приказом начальника Управления общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска, исключается или сокращается время пребывания детей на 

свежем воздухе. В дни сокращения времени или отмены прогулок на свежем воздухе недостаток 

двигательной активности детей компенсируется хорошо продуманной организацией 

двигательно-игровой прогулки в функциональных помещениях ДОУ. 

2 вариант - теплый период года. (Приложение)  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на свежем воздухе с перерывами для приема 

пищи и сна. Утренний прием детей (со средней группы) в теплое время ведется на улице. 

 
 

2.6.2. Система физкультурно-оздоровительных и закаливающих мероприятий 

Физкультурно-оздоровительная работа в МАДОУ осуществляется по следующим направлениям:  

 создание условий для психофизического развития и снижения заболеваемости детей;  

 оптимизация деятельности всех участников воспитательно-образовательного процесса по 

физическому развитию и здоровьесбережению детей;  

 повышение профессионального мастерства и компетентности педагогов по вопросам 

физического воспитания и оздоровления;  

 воспитание здорового ребенка совместными усилиями МАДОУ и семьи  
№ 

п/п  

Направления работы  Формы работы  

1.  Использование вариативных 

режимов дня.  

 Режим дня на холодный период года.  

 Режим дня на теплый период года (на каждую возрастную 

группу три вида режима дня, в зависимости от климатических 

и экологических состояний окружающей среды).  

 Режим дня на период каникул.  

 Режим дня на период карантина.  

2.  Организация рационального 

питания.  

 Сбалансированное питание в соответствии с действующими 

натуральными нормами.  

 Витаминизация третьего блюда.  

3.  Разнообразные формы 

организации режима 

двигательной активности детей.  

 Утренняя и вечерняя гимнастики.  

 Занятия физической культурой.  

 Занятия по плаванию.  

 Аквааэробика.  

 Занятия на тренажерах сложного и простого устройства.  

 Гимнастика в постели.  

 Физкультминутки.  

 Динамические паузы.  

 Упражнения с фитболом.  

 Оздоровительный бег.  
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 Спортивные игры и упражнения.  

 Подвижные игры на воздухе и в помещении.  

 Малоподвижные игры.  

 Спортивные праздники.  

 Спортивные досуги.  

 Конкурсно-соревновательные программы.  

 Дни здоровья.  

 Неделя здоровья.  

 Самостоятельная двигательная деятельность детей  

4.  .   

  

 

 

Физкультурно-оздоровительная и 

профилактическая работа 

 Занятия физической культурой всех видов:  

- традиционные;  

- занятия-соревнования;  

- с элементами психогимнастики;  

- интегрированные с другими видами деятельности.  

 Занятия в бассейне.  

 Активизация двигательного режима воспитанников.  

 Профилактика плоскостопия.  

 Методика гибкой, мягкой адаптации.  

 Постоянный контроль осанки.  

 Контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной 

активностью.  

 Подбор мебели в соответствии с ростом детей.  

 Вакцинация против гриппа.  

Использование здоровьесберегающих технологий:  
 Гимнастика для глаз.  

 Пальчиковая гимнастика.  

 Дыхательная гимнастика.  

 Мимические разминки.  

 Точечный массаж (по А.А. Уманской).  

 Самомассаж.  

 Игры-упражнения для профилактики и коррекции 

плоскостопия и осанки.  

Закаливание естественными физическими факторами:  
 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе.  

 Свето-воздушные и солнечные ванны в летний сезон.  

 Режим проветривания.  

 Режим теплового комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, на занятиях по физкультуре, во время 

прогулок 

Аэронизация воздуха в помещениях групп, спален, в 

кабинетах.  

 Эритемное кварцевание по схеме.  

 Местные и общие воздушные ванны.  

 Ходьба босиком.  

 Хождение по «дорожкам здоровья».  

 Элементы рефлексотерапии.  

 Полоскание полости рта и горла водой комнатной 

температуры.  

 Обширное умывание прохладной водой после дневного сна.  

 Игры на воде.  

 Витаминопрофилактический комплекс.  

 Комплекс неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа.  

Диспансеризация:  
 Осмотр детей узкими специалистами.  

 Профилактические осмотры детей декретированных 

возрастных групп.  

 Проверка остроты зрения.  

 Плантография.  
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 Измерение антропометрических данных.  

5.  Воспитательно-образовательная 

работа с детьми.  
Работы с детьми по формированию основ здорового образа 

жизни:  
 Воспитание общих и индивидуальных гигиенических 

навыков.  

 Развитие представлений и навыков здорового образа жизни и 

поддержания здоровья.  

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности.  

 Ознакомление с правилами дорожного движения  

6.  Коррекционно-профилактическая 

работа с детьми.  

 Индивидуальное обследование.  

 Разработка индивидуальных способов коррекции развития 

ребенка.  

 Формирование психолого-педагогических программ 

развития способностей детей.  

 Включение специфических психологических форм 

воздействия во все виды педагогический работы.  

 Становление у дошкольников направленности к 

самореализации, развитие уверенности в своих силах.  

 Развитие адаптивных и регуляторных способностей.  

 Индивидуальные и групповые занятия в сенсорной комнате, 

направленные на коррекцию познавательных процессов и 

эмоциональной сферы  

 Обеспечение благоприятного психологического климата.  

Психолого-коррекционная работа:  
 Психопрофилактика.  

 Психодиагностика.  

 Психокоррекция.  

 Консультативная работа  

7.  Создание здоровьесберегающей 

среды.  

 Морально-психологический климат.  

 Экология и гигиена.  

 Современный дизайн.  

 Рациональный режим жизнедеятельности дошкольного 

учреждения.  

 Современные образовательные программы, методики и 

технологии.  

8.  Организация просветительской и 

методической работы.  

 Оказание консультативной помощи по вопросам сохранения 

здоровья и физического развития дошкольников, внедрения в 

практику работы здоровьесберегающих технологий.  

 Индивидуальные консультации по запросам педагогов и 

родителей.  

 Открытые просмотры и показы с использованием 

здоровьесберегающих технологий.  

 Выпуск консультаций, памяток, рекомендаций, буклетов, 

газет.  

 Слайд-презентация физкультурно-оздоровительной 

деятельности в МАДОУ.  

9.  Социальное партнерство 

МАДОУ и семьи по проблеме 

сохранения и укрепления 

здоровья детей.  

 Анкетирование, опрос родителей.  

 Индивидуальные, групповые консультации.  

 Родительское собрание.  

 Круглые столы, практикумы.  

 Дни открытых дверей.  

 Лекции.  

 Семинары-практикумы.  

 Конкурсы.  

 Семейно-спортивные праздники и развлечения.  

 Выпуск памяток, бюллетеней, рекомендаций, газет.  

 Открытые просмотры занятий физической культурой, 

занятий по обучению плаванию.  
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10.  Взаимодействие  

с социальными партнерами.  

МБОУ «СШ № 14».  

МАДОУ «ДС № 2 «Умка».  

МБУЗ «Детская городская больница» (№ 1, 2).  

МОУ «ЦБД» (центр безопасности движения).  

Семейная библиотека №2 

«Художественная галерея» 

«Молодежный центр» 

«Городской центр культуры» 

Воспитательно-образовательные и лечебно-профилактические задачи решаются в едином 

русле физкультурно-оздоровительной работы, т.е. целостно. Это позволило нам разработать 

модель реализации индивидуального подхода к ребенку в физкультурно-оздоровительной работе  

Стратегический план улучшения здоровья детей представляет собой комплекс 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в ДОУ с указанием возрастной 

группы, так как каждое мероприятие рассматривается с психолого-педагогических позиций, 

времени и периодичности выполнения, что позволяет координировать действия специалистов и 

эффективно проводить контроль (Приложение ).  

Учитывая специфику северного региона, в ДОУ разработан двигательный режим на 

каждую возрастную группу, который построен с учетом особенностей соматического и нервно-

психического здоровья детей, биоритмологического профиля, возрастных различий, сезонных 

ритмов (Приложение).  

Двигательный режим включает в себя: занятия по физической культуре и развитию 

музыкальности, самостоятельную двигательную деятельность детей, активный отдых и 

приоритетные направления деятельности учреждения.  

С использованием двигательного режима предполагается обеспечить удовлетворение 

биологической потребности детей в двигательной активности, наполнить двигательную 

активность рациональным содержанием, основанном на оптимальном соотношении разных 

видов занятий, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, так как 

достаточная двигательная активность является необходимым условием гармонического развития 

личности ребенка. 

 

2.6.3. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН, условий 

реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений. Основными 

компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), 

образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 

изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствует 

требованиям, предусмотренным СанПиН.  

Согласно пункту 2.10 СП к организации образовательного процесса и режима дня 

соблюдаются следующие требования:  

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья;  

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения;  

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах;  
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 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.  

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН при температуре воздуха 

ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее).  

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется 

СанПиН. Согласно СанПиН ДОУ может корректировать режим дня в зависимости от типа 

организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. 

В рамках режима в каждой возрастной группе составлены: 

Режимы дня (Приложение №) 

Режимы двигательной активности (Приложение №) 

Графики питания (Приложение №) 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение образовательной программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года 

(далее - СанПиН ):  

✓к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

✓оборудованию и содержанию территории;  

✓помещениям, их оборудованию и содержанию;  

✓естественному и искусственному освещению помещений;  

✓ отоплению и вентиляции;  

✓водоснабжению и канализации;  

✓организации питания;  

✓медицинскому обеспечению; 

✓приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность;  

✓организации режима дня;  

✓организации физического воспитания;  

✓личной гигиене персонала;  
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3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников учреждения;  

5) возможность для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ учитывает 

особенности их физического и психического развития. ДОУ по возможности может быть 

оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

ДОУ по возможности имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребёнка с 

участием взрослых и других детей;  

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Программы;  

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты;  

4) административные помещения, методический кабинет;  

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог);  

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет;  

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. Программа 

оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации образовательной 

программы. В зависимости от возможностей, ДОУ может создать условия для материально-

технического оснащения дополнительных помещений: зимнего сада, музея, центра бизибордов, 

Шашечного центра, игровой центр развития детей раннего возраста «Бабушкин дворик», 

позволяющих расширить образовательное пространство 

Программа ДОУ предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами. 

Программой предусмотрено использование в ДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в 

том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и электронных 

ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания необходимо 

руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым российскими юридическими лицами. Инфраструктурный лист ДОУ составляется 

по результатам мониторинга её материально-технической базы: анализа образовательных 

потребностей обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и других 

составляющих в целях обновления содержания и повышения качества ДО. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 

среды МАДОУ соответствуют и обеспечивают образовательную и физкультурно-

оздоровительную работу с учетом современных требований и интересов детей, так как создание 

гигиенических, педагогических и эстетических условий и комфортной психологической 

обстановки являются основой здоровой среды пребывания детей в дошкольной организации. 

 
Материально-технические условия 
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Наличие современных 

технических средств 

ноутбуки и другие портативные персональные 

компьютеры  

9 

Мультимедийные проекторы 3 

Принтер 6 

Сканер 3 

Многофункциональное устройство (МФУ, выполняющие 

операции печати, сканирования,  

копирования) 

6 

Музыкальный центр «Samsung»   1 

Магнитола «LG» 1 

Автоматическое устройство для визуализации музыки 

(Светомузыка) 

1 

Фотоаппарат «Sony» 1 

Брошюровочная машина 1 

Ламинатор 1 

Видеонаблюдение 1 

 

3.2. Организация предметно-пространственной среды  

 

Одним из условий повышения эффективности педагогической работы является создание 

охранительно-педагогической и развивающей предметно-пространственной среды, т.е. системы 

условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной; доступной; безопасной; здоровьесберегающей, эстетически привлекательной.  

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны 

и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития.  

При создании РППС учитывалось: возрастная и гендерная специфика для реализации 

образовательной программы. 

При проектировании РППС ДОО учитываются: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится ДОО; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 

 задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

 возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной деятельности). 

С учетом возможности реализации Основной образовательной программы ДО в 

различных организационных моделях и формах ППС соответствует: 

 требованиям ФГОС ДО; 

 образовательной программе ДОО; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям 

 пребывания детей в ДОО; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

 требованиям безопасности и надежности 

В соответствии с Программой РППС в ДОО обеспечивает и гарантирует: 

 Охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству, к их 

чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том 
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числе, и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в 

собственных возможностях и способностях. 

 Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и 

прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей. 

 Создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов. 

 Открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи. 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных 

особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так искусственного замедления 

развития детей). 

 Создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

При выборе материалов и игрушек для РППС учреждение ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Реализация современных подходов к образованию дошкольников построение РППС 

возможно при соблюдении обще-дидактических принципов и, как следствие, она должна быть: 

Содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям;  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением, возможность самовыражения детей; 

Трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов окружающей среды) в разных видах детской активности; 

Вариативной – обеспечивать наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей; 

Доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ОВЗ) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим в основные виды детской активности; 
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Безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, в том числе санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам и правилам пожарной безопасности. 

Также при организации РППС следует соблюдать принцип стабильности и динамичности 

окружающих ребенка предметов в сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и 

инновационных (неординарных) элементов, что позволяет сделать образовательную 

деятельность более интересной, формы работы с детьми более вариативными, повысить 

результативность качества образования и способствовать формированию у детей новых 

компетенций (с учетом особенностей их развития), отвечающих современным требованиям. 

Принцип обеспечения сотрудничества всех участников образовательных отношений 

(педагогов, родителей, детей) – предполагает организацию совместных мероприятий со стороны 

ДОО в лице педагога с семьей воспитанника для обеспечения преемственности РППС. 

Обеспечение возможности свободного выбора ребенком предметов и оборудования, 

индивидуальной и коллективной деятельности со сверстниками предполагает необходимость при 

формировании РППС учитывать ее информативность, разнообразие тематики материалов и 

оборудования. 

Предметно-пространственная среда в ДОО должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических работников. В ДОО 

должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. В оснащении 

РППС могут быть использованы элементы цифровой образовательной среды: интерактивные 

площадки как –пространство сотрудничества и творческой самореализации ребенка и взрослого. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя дела, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Таким образом, обстановка, созданная в групповом помещении, благоприятно сказывается 

на психоэмоциональном состоянии детей, а разнообразие и богатство впечатлений способствует 

их гармоничному развитию. 

Одно из фундаментальных положений – это необходимость разделения пространства в 

помещении группы и на участке. В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет 

тщательно продуманная и безопасно организованная среда развития, которая позволяет 

педагогам осуществлять на практике цели и задачи  

Помещение группы должно быть разделено на небольшие субпространства –так 

называемые центры активности. Количество и организация Центров варьируется в зависимости 

от возможностей помещения и возраста детей. 

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированной на ребенка, должна помогать 

реализации основополагающего принципа программы: ребенок учится лучше и научится 

большему в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром –через игру и 

открытия. 

 

3.3. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных и 

кинематографических произведений для реализации Программы 

 
2 м. – 2 года 2 -3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

     

 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-м.-2-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-3-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-3-4-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-4-5-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-5-6-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-6-8-лет.pdf
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Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут 

существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: 

большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к 

воспитанию.  

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты воспитательного 

процесса.  

С 1 сентября 2024 года одним из самых важных аспектов нового стандарта является 

повышение требований к квалификации педагогических работников. С учетом современных 

потребностей и требований, педагоги будут обязаны проходить дополнительное 

профессиональное обучение, чтобы обеспечить высокий уровень образования и развития детей. 
Планируется увеличение количества педагогического персонала в детском саду. Это 

позволит обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку и эффективную работу с ним. 

Кроме того, будет установлено обязательное наличие психолога и медицинского работника, 

чтобы обеспечить полноценную заботу о детях и их здоровье 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  

1) укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками;  

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ;  

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников.  

ДОУ укомплектовано квалифицированными руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом, 

согласно штатного расписания.  

Количество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием - 64.  

Укомплектованность кадрами:  

Руководители - 100%.  

Педагогический персонал - 98%.  

Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал - 100% 

Согласно штатного расписания, для осуществления управления образовательной 

деятельностью ДОУ, методического обеспечения реализации Программы, ведения финансово-

хозяйственной, организации питания воспитанников, в ДОУ имеются следующие категории 

работников: 

 

№  

п/п  

Наименование должности  Количество  
 

1.  Заведующий учреждением  1  

2.  Старший воспитатель 1 

3.  Заместитель заведующего учреждением по административно-хозяйственной работе  1  

4.  Воспитатель  21 

5.  Музыкальный руководитель  2  

6.  Инструктор по физической культуре  2 

7.  Педагог-психолог  1  

8.  Учитель-логопед  3  

9.  Шеф-повар  1  

10.  Младший воспитатель  11  

11.  Помощник воспитателя  1  

12.  Делопроизводитель  1 

Руководителей:  2 

Специалистов:  9 

Служащих:  11  
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Рабочих (МОП)  16  

ВСЕГО:  64  

 

Профессиональное развитие и повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников  
Педагогические работники МАДОУ:  

 проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании;  

 систематически повышают свой профессиональный уровень.  

Аттестация педагогов проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории.  

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией ДОУ. 

Проведение аттестации в целях установления первой и высшей квалификационной 

категории, осуществляется Главной краевой аттестационной комиссией.  

Повышение квалификации педагогических работников в полной мере соответствует 

установленным нормативам.  

В настоящее время все педагоги (100%) прошли курсы повышения квалификации по 

профилю осуществляемой деятельности и вопросам реализации Программы ДО.  

Педагоги ДОУ также повышают свой профессиональный уровень через посещения 

городских методических объединений, прохождение процедуры аттестации, самообразование, 

что способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие 

ДОУ. 

 
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).  

Старший воспитатель  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;  
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 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; 

Воспитатель  

Инструктор по физической культуре  

Музыкальный руководитель  

Учитель-логопед  

Педагог-психолог 

 

 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; 

Помощник воспитателя  

 
 совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

 участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

Кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной компетентности 

педагогов и личностно-ориентированный подход к детям.  

Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ  
Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными, 

компетенциями, необходимыми для обеспечения развития детей. Уровень квалификации 

руководящих и педагогических работников ДОУ для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников также квалификационной категории (Приложение ).  

Отличительной особенностью МАДОУ является стабильность педагогических кадров и 

обсуживающего персонала.  

Педагогические работники ДОУ:  

 осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивают 

в полном объеме реализацию Программы;  

 соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют требованиям 

профессиональной этики;  

 уважают честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений;  

 развивают у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности;  

 формируют гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формируют культуру здорового и безопасного образа жизни;  

 применяют педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

 учитывают особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействуют при необходимости с медицинскими организациями.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в ДОУ или в группе.  Педагогические работники, реализующие 

Программу, обладают основными, компетенциями, необходимыми для обеспечения развития 

детей.  

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной 

реализации пяти основных образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии с Программой 

ДО.  
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Педагоги умеют обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи.  Воспитатели и специалисты ДОУ 

эффективно решают учебно-познавательные и профессиональные задачи с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

В МАДОУ созданы материально-технические условия (см. Приложение ) обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение МАДОУ требований:  

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

- оборудованию и содержанию территории,  

- помещениям, их оборудованию и содержанию,  

- естественному и искусственному освещению помещений,  

- отоплению и вентиляции,  

- водоснабжению и канализации,  

- организации питания,  

- медицинскому обеспечению,  

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания,  

- личной гигиене персонала;  

- пожарной безопасности и электробезопасности;  

- средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

- оснащенности помещений предметно-развивающей пространственной средой;  

- материально-технического обеспечения Программы;  

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МАДОУ;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные 

ею цели и выполнять задачи, в т.ч.:  

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);  

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей;  

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 

т.ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование:  

 учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных развивающих игр) 

помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста,  

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад 45 «Улыбка»   

Программа разработана творческой группой педагогов и специалистов ДОУ при активном 

участии актива родительской общественности дошкольного учреждения. Настоящая Программа 

разработана и утверждена МАДОУ в соответствии с федеральной образовательной программой 

дошкольного образования и федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, а также дополнительными образовательными программами по 

приоритетным направлениям деятельности. 

     В МАДОУ функционирует 11 групп: 9 групп общеразвивающей направленности, 2 

группы компенсирующей направленности.  

      Общее количество детей, осваивающих программу - 219 детей, из них: 20 детей 

раннего дошкольного возраста. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, описание специальных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации Программы содержится:  

- в адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи;  

- в адаптированных образовательных программах для детей с задержкой психического 

развития. 
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Программа МАДОУ «Детский сад 45 «Улыбка» ориентирована на детей от 1,5 лет до 7 

лет, посещающих общеразвивающие группы. 

• 1 группа раннего возраста (1,5-3 года) 

•  2 группы младшего возраста (3-4 года) 

• 2 среднего возраста (4-5 лет) 

• 2 группы старшего возраста (5-6 лет) 

• 2 группы подготовительная возраста (6-7 лет) 

 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в МАДОУ.  

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 

культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход 

к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества.  

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от 

взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает 

собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в 

общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически 

усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе 

взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. Основными участниками 

реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. 

Целью образовательной программы является  

 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.  

 Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей 

Задачи образовательной программы: 

• обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного 

образования и планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования; 

• построение содержания образовательной работы на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей развития воспитанников;  

• создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

• обеспечение динамики развития социальных, нравственных, патриотических, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств и способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности;   

• достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования; 

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

эмоционального благополучия; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

укрепления здоровья детей. 
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Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе - развивающем 

обучении и на научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности, как ведущей в дошкольном 

детстве.  

В Программе учтены специфические географические, климатические, экологические, 

социокультурные особенности муниципального образования город Норильск.  

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

Образовательная деятельность в МАДОУ осуществляется на русском языке с позиции 

личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное, творческое 

развитие каждого ребенка, реализации их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В обязательной части Программы определены образовательные 

задачи и содержание образовательной деятельности по пяти образовательным областям:  

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском саду;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
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 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.  

В обязательной части Программы описаны формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников. 

Раскрыта организация коррекционной работы с детьми в рамках медико-психолого-

педагогического консилиума и логопедического пункта МАДОУ. Часть программы, 

формируемая участниками образовательного процесса, разработана в соответствие с 

приоритетными направлениями образовательной работы, на основе программ дополнительного 

образования детей. В вариативной части Программы раскрывается особенность работы МАДОУ 

с учетом нашего региона, традиционные мероприятия, проводимые с детьми в МАДОУ, система 
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работы с семьями воспитанников и социальными институтами. Одним из важнейших условий 

развития личности ребенка, достижения им социальной зрелости является совместная 

согласованная работа окружающих его взрослых: родителей и воспитателей. В соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса.  

В МАДОУ используются следующие формы взаимодействия с родителями:  

 информационно-аналитические (анкетирование, интервьюирование, проведение 

опросов, беседы и т.д.); 

 познавательные (круглый стол, педагогическая лаборатория, родительские вечера, 

родительский тренинг и т.д.);  

 досуговые (спортивные соревнования, концерты, семейные вернисажы и т.д.);  

 письменные (записки в «почтовый ящик», личные блокноты и т.д.). При выборе форм 

взаимодействия педагогами учитываются особенности и потребности каждой семьи, а также 

специфика условий МАДОУ.  

Главной задачей взаимодействия педагогов и родителей в рамках реализации 

образовательной программы является установление партнерских отношений, которые позволят 

объединить усилия для успешного обучения и воспитания детей, создать атмосферу общности 

интересов.  

Основными направлениями этого взаимодействия являются:  

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс;  

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития.  

В основу взаимодействия педагогического коллектива и семьи заложены следующие 

принципы:  

 единый подход к процессу обучения и воспитания ребенка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

 уважение и взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 дифференцированный подход и учет запросов каждой семьи. Для оказания родителям 

квалифицированной и всесторонней помощи в вопросах воспитания и развития дошкольников в 

МАДОУ работают: логопедический пункт, кабинет педагога-психолога, психолого-медико-

педагогический консилиум (ППк), Служба профилактики.  

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определено, как 60% и 40%.  

Планируемые результаты освоения Программы Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры даются в Программе для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 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; 
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 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 328 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 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; 

 «Карты нервно-психического развития детей третьего года жизни» (дети раннего 

возраста); 

 «Карты развития ребенка» (дети дошкольного возраста). 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлено следующими программами дополнительного образования детей:  

 образовательная технология «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой). Цель данной технологии: заложить формирование духовно-

нравственной основы личности, а также присоединить ребенка и окружающих взрослых к 

базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. - 144 с. ISBN 5-89814-121-9 Учебное пособие включает программу для 

дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

и систему развивающих заданий для детей старшего дошкольного возраста 

 Шатова Анна Демьяновна, Аксенова Юлия Александровна, «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» Москва 2018 год; 

«Сборник методических материалов. Экономическое воспитание: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

 парциальная программа «Ознакомление с Таймыром» (Князевой Н.И., Теплорадовой 

Н.И.). Цель программы: внедрение национального регионального компонента в образовательную 

практику дошкольного учреждения; развитие познавательной активности у детей старшего 

дошкольного возраста через знакомство детей с Таймыром;  

 программа «Обучение плаванию в детском саду» (Осокиной Т.И., Тимофеевой Е.А.). 

Цель программы: создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников; 

 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

Конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. — 

200 с.;  

 О.Л. Князева, ведущий науч- ный сотрудник Института педагогических инноваций РАО, 

Москва «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Издательство «Детство-

Пресс», 1998;  

 Светлана Николаева. «Юный эколог». Программа экологического воспитания в 

детском саду: Мозаика-синтез; Москва; 2010 

 программа развития речи дошкольников (под ред. О.С. Ушаковой). Цель программы: 

создание благоприятных условий для полноценного развития детей раннего и дошкольного 

возраста, обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды детской 

деятельности. 

Так как преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования 

рассматривается как одно из условий непрерывного образования ребенка, то сотрудничество 

МАДОУ с МБОУ «СШ №14» и осуществляется на уровне планирования работы, анализа 

содержания Программы и проведения методических и практических мероприятий. 

Организационный раздел Программы содержит модель воспитательно-образовательного 

процесса с учетом традиционных мероприятий МАДОУ, описание режима дня, развивающей 

предметно-пространственной среды МАДОУ и обеспечение методическими материалами и 

средствами обучения. В МАДОУ созданы материально-технические условия, позволяющие 
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обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях 

на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, себе и другим 

людям. На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая 

образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного 

наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, 

детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности 

(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и 

другие условия образовательной деятельности. Необходимым условием качественной 

реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в МАДОУ или в группе. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными, компетенциями, 

необходимыми для обеспечения развития детей. У педагогов сформированы профессиональные 

компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие), определяющих содержание 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.  
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