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Общие положения Программы. Нормативно-правовое обеспечение Программы 

Основанием для разработки образовательной программы дошкольного образования 
являются  нормативно-правовые документы, регламентирующими деятельность 
дошкольных образовательных учреждений:  

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

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 с изменениями); 

– Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Приказ 
Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 
2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 
2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022 
года); 

– Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 
организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 
образовательных программ дошкольного образования (опубликован 26 декабря 2022 г.), 
ссылка на документ: https://docs.edu.gov.ru/document/id/3516; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрирован 26.09.2022 № 
70226), ссылка на документ: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209270013; 

– Методические рекомендации по реализации федеральной образовательной 
программы дошкольного образования (опубликован: 07 марта  2023 г.), ссылка на 
документ: https://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/. 

– Устав  МБДОУ «ДСОВ № 101», лицензия  и локальные правовые  акты ДОУ. 
 Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 101» муниципального образования 
города Братска (далее МБДОУ «ДСОВ № 101) разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, и федеральной 
образовательной программой дошкольного образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028».   Программа состоит из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе 
части являются взаимодополняющими и необходимыми для  реализации требований 
ФГОС ДО. 

https://docs.edu.gov.ru/document/id/3516
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209270013
https://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/
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 Реализация функций дошкольного образования 

 Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций 
дошкольного уровня образования: 
1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской 
Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 
соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 
2) создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного 
на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным 
ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 
уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 
3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 
обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 
обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным представителям) равные, 
качественные условия ДО, вне зависимости от места проживания. 
 Образовательная программа МБДОУ «ДСОВ № 101» является  нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, методов и форм 
организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ с детьми в возрасте 1,5-8 

лет, охватывающим все основные моменты их жизнедеятельности с учетом всех 
направлений детского развития и видов детской деятельности в каждом возрастном 
периоде. 

Обязательная часть Программы соответствует Федеральной программе, ее объем 
в соответствии с ФГОС ДО составляет 80% от общего объема Программы. Ссылка на 
ФОП ДО - (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044), ссылка на 
сайт ДОУ (https://xn--101-5cde9cybji.xn--80ahb4c.xn--p1ai/sveden/education#metodicheskaya-

kopilka)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 20%.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на:  

- на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных 
практиках;  

- на специфику региональных  условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность;  

- на использование опыта по реализации педагогических практик и эффективных 
технологий, применяемых в образовательном процессе, которые соответствуют 
потребностям и интересам детей; 

- на выбор парциальных образовательных программ, в том числе на обеспечение 
коррекции нарушений развития, ориентированные на потребность детей и их родителей.  

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 
образовательных отношений, осуществляется с учётом принципов ДО, зафиксированных 
во ФГОС ДО. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 
начального общего образования. 

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. 
‒ комплексно-тематическое планирование 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 
содержательный и организационный разделы. 
 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
https://братск101.дсад.рф/sveden/education#metodicheskaya-kopilka
https://братск101.дсад.рф/sveden/education#metodicheskaya-kopilka
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы - разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного 
детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 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 
России. 

Задачи Программы: 
- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 
- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 
патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 
преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 
формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта 
действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 
основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 
дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. их 
эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 
патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 
инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 
развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС 
ДО: 

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

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования; 
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3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 
совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников 

(далее вместе - взрослые); 
4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 
5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
6) сотрудничество ДОО с семьей; 
7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 
9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 

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. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 
т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 
географическое месторасположение; климатические условия, социокультурная среда; 
контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста. 

 

Географическое месторасположение 
МБДОУ «ДСОВ №101»  имеет 2 здания: Погодаева 6А и Погодаева 4 А, которые 

расположены в  жилом микрорайоне п. Энергетик города Братска Иркутской области.  
Учреждение типовое, двухэтажное c центральным отоплением, водоснабжением. 
Территория Учреждения озеленена по всему периметру. На территории имеются газоны, 
клумбы, игровые площадки, участки с теневыми навесами,  спортивная площадка, 
«Уголок леса», сад и огород, площадка для асфальтовых игр. В Учреждении имеются 
музыкальный, физкультурный зал, салон Природы для реализации образовательной 
программы дошкольного образования. Рядом с детским садом находятся социально 
значимые объекты: МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 26»,   лицей, университет, 
МАУ ДО «ДДЮТ», что позволяет выстраивать сетевое партнерство о сотрудничестве, 
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городская больница № 2, почта, сеть магазинов, аптек, предприятия и учреждения сферы 
обслуживания.  

В жилом районе Энергетик находятся Братская ГЭС, памятник И.И. Наймушину, 
мемориальный комплекс в честь первостроителей Братска и первого начальника 
Братскгэсстроя Ивана Наймушина, памятник участнику ВОВ С.Б. Погодаеву. В 
Падунском районе находится этнографический парк «Ангарская деревня», пожарная 
часть, музей истории Братскгэсстроя, в 8 км от п. Энергетик находится аэропорт города 
Братска.  
 

Климатические и экологические особенности региона 

 - время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (зима, лето) и интенсивность 

их протекания; 
- длительность светового дня; 
- погодные условия (резкие перепады температур, давления в течение суток, наличие 

- минимальных температур воздуха; 
- состав флоры и фауны. 

Эти факторы учитываются при: 
- организации совместной деятельности в режимных моментах – организация прогулок в 
помещениях ДОУ в дни отмены прогулок, сокращение времени прогулок на свежем 
воздухе; 
- в составлении годового календарно-тематического плана воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ – учёт природных особенностей, организации 
жизнедеятельности (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

При разработке Программы также учтены национально-культурные особенности 
региона. Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории 
и культуры города Братска, Иркутской области, озера Байкал. Дошкольников знакомят с 
самобытностью и уникальностью национальной культуры. Дети знакомятся с предметным 
миром, различными видами фольклора (сказки, песенки, хороводы, и т.д.), праздниками и 
традициями, народной декоративной росписью. Приобщение детей к народной культуре 
является средством формирования у них патриотических чувств и любви к родному краю. 

 

Характеристика социокультурной среды 

Дошкольное детство - период активного вхождения ребенка в социальный мир, 
установления разнообразных взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, 
формирования мировоззрения, пробуждения гуманных чувств, становления 
художественно-эстетической культуры. Поэтому дошкольное учреждение активно 
участвует в создании социокультурной среды сопровождения развития личности ребенка.  

Социокультурная среда обучения и воспитания в МБДОУ «ДСОВ № 101» 
представляет собой пространство социокультурного самоопределения ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и предпочтениями. Это сфера 

педагогических влияний, т.е. создание педагогических условий для развития и 

саморазвития личности ребенка, которая определяется как воспитывающая культурная 

среда образовательного учреждения.  Социокультурная среда – это единство 3-х 

составляющих:  
- принципы, правила, нормы взаимодействия и стиль отношений между детьми, 
педагогами, родителями; 
- развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения (в 

группах и на территории ДОУ) 
 - социокультурные события, значимые для детей, педагогов, родителей (тематические 

мероприятия, совместные досуги, праздники, выставки, конкурсы и др). 
Принципы, на которые ориентируются педагоги при организации взаимодействия в 
социокультурной развивающей среде: 
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- принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Первоочередное условие 
личностно-ориентированного взаимодействия взрослых и детей — установление контакта 
между ними. Личностно-ориентированная позиция педагога: партнерская. Ее можно 
обозначить как «рядом», «вместе». При этом, развивающая среда создает условия для 
соответствующей физической позиции — общения с ребенком на основе 
пространственного принципа «глаза в глаза». Это предполагает стремление воспитателя 
приблизиться, «спуститься» к позиции ребенка, а также создание условий, при которых 
ребенок может «подняться» до позиции воспитателя.  

- принцип активности. В устройстве детского сада заложена возможность 
формирования активности у детей и проявления активности взрослых. Они становятся 
творцами своего предметного окружения, а в процессе личностно-развивающего 
взаимодействия — творцами своей личности. Это могут быть варианты модулей для 
преобразования пространства,  неоформленные материалы, игровые маркеры, стены 
творчества и др. 

- принцип стабильности — динамичности развивающей среды. В среде 
заложена возможность ее изменения в соответствии со вкусами и настроениями детей, а 
также с учетом разнообразных педагогических задач. Это легкие перегородки, которые 
могут передвигаться, образуя новые помещения, мобильная мебель. В детском саду есть 
функциональные помещения, которыми могут пользоваться дети: физкультурный зал; 
музыкальный зал; зимний сад,  на территории ДОУ имеется «Птичья деревня», сад и 
огород, территория для совместных досугов, праздников, асфальтовые игры. 

- принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 
эмоционального благополучия ребенка и взрослого. Среда побуждает у детей активность, 
даёт им возможность осуществлять разнообразные виды деятельности, получать радость 
от них, и вместе с тем окружающая обстановка должна иметь свойства при 
необходимости «гасить» такую активность, давать возможность отдохнуть. Это и «уголки 
уединения», и уголок с мягкой мебелью и другими элементами, способствующими 
отдыху. Постоянное эмоциональное напряжение, которое испытывает педагог, неизбежно 
влияет на общий эмоциональный фон его общения с детьми и, следовательно, на их 
эмоциональное благополучие. Каждому ребенку в детском саду обеспечено личное 
пространство (кроватка со стульчиком, шкафчик для хранения личных вещей, 
принадлежащих только ему, фотографии его семьи и т. д.). Эмоциональный комфорт 
поддерживается и за счет экспонирования детских работ, в котором отводится место 
каждому воспитаннику независимо от уровня его достижений. 

- принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 
организации среды. Важно эстетическое оформление среды, включая работы разных 
жанров. Целесообразно в разных стилях представить детям одно и то же содержание 
сказки, эпизодов из жизни детей, взрослых: реалистическом, абстрактном, комическом и 
т. п.  

- принцип открытости — закрытости. Этот принцип представлен в нескольких 
аспектах. Открытость Природе — такое построение среды, которое способствует единству 
Человека и Природы. Это организация «зеленых уголков» на прогулочных участках, с 
растущими в них растениями — деревьями, кустарниками, травой. Открытость Культуре 
— присутствие элементов настоящей «взрослой» живописи, литературы, музыки. 
Открытость Обществу — обстановка детского сада соответствует сути понятия «Мой 
дом», в котором особыми правами наделены родители. Открытость своего «Я», 
собственного внутреннего мира ребенка.  

- принцип учета половых и возрастных различий детей. Предполагает 
построение среды с учетом половых различий, предоставление возможностей как 
мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 
обществе эталонами мужественности и женственности. 
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Цель ДОУ – оказать педагогическую поддержку каждому ребенку на пути его 
развития, самопознания и самоутверждения в современном мире, учитывая 
индивидуальные и возрастные особенности. Сегодня ребёнок это партнёр по совместной 
деятельности, которую он выбирает по интересам и желаниям.  

Среда ДОУ – открытое, вариативное пространство, наполненное разнообразным 
развивающим материалом, дающее возможность выбора не только в условиях групп, но и 
в открытом образовательном пространстве ДОУ. Открытое пространство – территория 
выбора по интересам воспитанников. Дети имеют возможность определить собственный 
образовательный запрос. Образовательные события сегодня дети могут инициировать или 
выбрать тему мероприятия, место, партнёров, средства. Наши педагоги используют 

педагогические технологии  эффективной социализации дошкольников Н.П. Гришаевой 
(ежедневный рефлексивный круг, развивающее общение, дети-волонтеры, социальные 
акции и т.д.) Педагоги применяют методику организации и проведения группового сбора 
Л.В. Михайловой-Свирской, используют универсальную технологию «План-дело-анализ», 
где ребенку отводится роль самостоятельного субъекта детских видов деятельности: это 
позволяет освоить целеполагание, планирование и организацию собственной 
деятельности, реализацию целей, анализ результатов деятельности.  

Площадь территории детского сада огорожена и хорошо озеленена различными 
породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На территории МБДОУ «ДСОВ 
№ 101» расположено 17 прогулочных участков. Участки оснащены  стационарным 
игровым оборудованием, малыми формами, теневыми навесами, верандами, участки 
отделены друг от друга зелеными насаждениями.  В летнее время года высаживается  
огород,  разбиваются клумбы и цветники. Обозначена экологическая тропа. В зимний 
период строятся снежные постройки. Спортивная площадка имеет: баскетбольные стойки, 
гимнастическое бревно, металлическую лестницу, турники. Наличие площадки 
«Автогородок» позволяет решать задачи по формированию у детей безопасного 
поведения на дороге.  

Детский сад несколько лет реализует открытую образовательную систему: с одной 

стороны, педагогический процесс дошкольного учреждения стал более свободным, 
гибким, дифференцированным, гуманным со стороны педагогического коллектива, с 
другой — педагоги ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с родителями и 
ближайшими социальными институтами. 

Социокультурное образовательное пространство ДОУ — это детско-взрослое 
сообщество. Оно не замкнуто в дошкольном учреждении, а выводит детей в 
реальные социальные, а сотрудников в партнерские отношения. Практика сопровождения 
развития воспитанников организована для 3 типов субъектов: для каждого ребёнка 
(индивидуализация), для партнёрства взрослого и ребёнка, для подгруппового и 
группового взаимодействия, в том числе с семьёй воспитанников. 

Социокультурная среда ДОУ создает условия для полноценного развития и 
проявления индивидуальных особенностей каждого ребенка: 

- через обогащение предметно-пространственной среды, наполнение которой 
предоставляет ребенку возможности для саморазвития, познания, преобразования и 
отношения к миру не только с помощью педагога, но и самостоятельно; 

- через взаимодействие с детьми (культурные практики, технологии) и 
компетентность педагогов в знании той или иной технологии;  

- через взаимодействие с семьей (совместные проекты, мероприятия, развлечения). 
- информационный web-ресурс - https://братск101.дсад.рф/ - сайт детского сада, с 

помощью которого посетители могут узнать о последних новостях в детском саду, о 
предстоящих планах, о проходящих праздниках и о жизни каждой группы, ознакомиться с 
советами специалистов; задать интересующие вопросы по воспитанию и обучению 
(педагогическое просвещение родителей). Каждый посетитель имеет право ознакомиться с 
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нормативно-правовой базой деятельности учреждения, результатами работы организации, 
а также имеются все необходимые полезные ссылки.  
 

Взаимодействие с социумом 

МБДОУ «ДСОВ № 101» выстроено взаимодействие с социальными институтами 

города, такими как детская поликлиника, МБОУ «СОШ № 18», МАУ ДО «ДДЮТ» имени 
Е.А. Евтушенко, библиотека №8 «Дворец Искусств» п. Энергетик, МАО ЦРО ДПО г. 
Братска, ФГБОУ ВПО «БПК»  

Детский сад - открытое учреждение для межличностного и группового общения как 
для детей, так и для взрослых. Педагоги вовлечены в работу Школ современного педагога, 
педагогические мастерские и студии, где знакомятся с опытом коллег города, на практике 
апробируют вариативные технологии, представляют свой уникальный опыт, используя 
базовую карту ресурсов. Студенты братского педагогического колледжа проходят 
педагогическую практику на базе учреждения. 

На базе дошкольного учреждения развивается инновационная деятельность, 
реализуются муниципальные и федеральные проекты. С 2016г. МБДОУ «ДСОВ № 101» 

включено в пилотный проект по образованию для устойчивого развития  
«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: 
Экология. Здоровье. Безопасность» (программа УНИТВИН ЮНЕСКО) инновационной 
ассоциированной образовательной организации. На основании приказа в ДОУ создана 
проблемно-творческая группа по реализации плана межрегионального партнерства. 
Педагоги ДОУ активно принимают участие в мероприятиях (форумы, мастер-классы, 
педагогические марафоны, конференции).  

Конкурсное движение ДОУ и олимпиады – это традиционное участие педагогического 
коллектива детского сообщества в городских, областных и межрегиональных конкурсах. 
Важны и традиции ДОУ: тематические праздники, ежедневные ритуалы, акции. Это 
воспитывает у детей активную гражданскую позицию, желание участвовать в жизни 
детского сада, города.  

В ДОУ создан экологический отряд «ЭКОагенты» - это воспитанники 
подготовительных групп. Ежегодно в начале года проходит торжественное событие – 

посвящение  в «ЭКОагенты», затем в течение учебного года дети вместе с педагогами 
организуют взаимопосещения с целью контроля соблюдения экологических привычек в 
других группах. Экологический отряд выполняет функции детского волонтерства, так же 
отряд помогает в организации и проведении социальных экологических акций. 

Создание в дошкольном образовательном учреждении социокультурной среды 
(открытого образовательного пространства) – есть важное условие повышения качества 

образования. Эффективность организации социокультурной среды проявляется в 
следующих результатах: 

- для педагогов: изменение их мотивации и ответственности за качество работы; 

- для воспитанников: личностное развитие, самостоятельность, инициативность.  
- для родителей: получение качественной образовательной услуги. 

 

Характеристика контингента воспитанников 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 8 
лет с учетом их возрастных, индивидуальных и физиологических особенностей в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.  

Учреждение состоит из двух отдельно расположенных корпусов. Всего в 

учреждении функционирует 17 групп дневного пребывания, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами, из них: 
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№ 

группы 
возраст 

 

количество 

Погодаева 
6А 

Погодаева 
4А 

1 группа раннего возраста общеразвивающей 
направленности 

1,5-3 года 3 2 

2 младшая группа общеразвивающей 
направленности 

от 3 до 4 лет 2 1 

3 средняя группа общеразвивающей 
направленности 

от 4 до 5 лет 2 1 

4 старшая группа общеразвивающей 
направленности 

от 5 до 6 лет 2 1 

5 подготовительная группа 
общеразвивающей направленности 

от 6 до 7 лет 2 1 

 

Для работы с детьми с особыми образовательными потребностями организована 
коррекционно-развивающая работа. Направления и задачи КРР, содержание КРР 
описаны в содержательном разделе Программы пункты 3.6, 3.7. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

От 1 года до 3 лет 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться 
элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и пола.  

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 
и желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные 
словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в 
ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании 
окружающего мира. Возникает потребность более глубокого и содержательного общения 
со взрослым. 

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрослым 
имеет исключительно важное значение в психическом развитии. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые 
ориентировки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 
большим искажением. 

Основная форма мышления – наглядно-действенная. 
Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная. 
Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая 

позволяет узнавать предметы, изображения. 
Формируются навыки самообслуживания.  
 

От 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 
Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения 
другого ребёнка нормам и правилам поведения.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 
девочка-женщина, мальчик-мужчина.  
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У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 
овладения навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 
активность составляет не менее половины времени бодрствования).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 
Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 
возраста, с другой - его непосредственным опытом.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску.  
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит 

в игре.  
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  
В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам.  
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер.  
Совершенствуется звукоразличение, слух. 
 

От 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако 
у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) 
себя вести.  

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 

года. 
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения.  
Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать 

тема собственного здоровья.  
Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 
К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 
постепенно уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников.  
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 
не является такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 
(если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 
предметы). 
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Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 
ребёнка появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного 
внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  
Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания 

им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т.д. 
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  
У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 
В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь 

становится более связной и последовательной.  
В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 

картинке о её содержании.  
Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 
трудовых процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 
изобразительного искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 
 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 
общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 
социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 
формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.  
В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон 
уже гораздо менее эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 
игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 
обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство.  

Более совершенной становится крупная моторика.  
Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются.  
Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.  
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 
различных предметов и явлений.  
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Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 
отделяясь от практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Словарь 
активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи 
грамматики. Строят игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 
в том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 
историей страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  
В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 
компонентов детского труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 
(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 
помощью элементов эстетической оценки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. 
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 
становятся более осознанными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 
Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.  
 

От 6 до 7 лет 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 
деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы.  
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные 
представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, 
что влияет на эффективность произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 
Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.  

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 
принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 
различными проявлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта.  
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов.  
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  
В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. 

е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации.  
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 
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Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога 
ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 
читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 
умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 
видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 
композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 
художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 
выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 
деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 
 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение 
к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет 
инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности - игре, 
общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных 
социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, 
сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, 
отзывчив к переживаниям другого человека, обладает чувством собственного 
достоинства, уважает достоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает 
возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор на интересную для него 
тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко 
выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и 
воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к 
фантазии, воображению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, 
которая к концу дошкольного периода характеризуется наличием оригинального замысла, 
гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. 
Творческие способности детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 
танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта 
способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении 
внутреннего плана действия, развитии функции воображения и становлении 
произвольности предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные 
движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где 
он обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, 
переделывать, если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном 
поведении: ребенок может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным 
правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. 
Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 
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далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 
почему? зачем?)» пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей. Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные 
коллекции. Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, 
графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в 
разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не 
только в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать 
на ее основе собственные решения. 

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы 

 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 
содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 
особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения 
Программы представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно 
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 
возраста:  

- младенческий (первое и второе полугодия жизни),  
- ранний (от одного года до трех лет)  
- дошкольный возраст (от трех до семи лет). 
Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем 

годам» и так далее имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной 
диапазон для достижения ребёнком планируемых результатов. Это связано с 

неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития 
детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой 
причине ребёнок 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 
ребёнка в освоении образовательной программы ДОО и не подразумевают его включения 
в соответствующую целевую группу. 

Планируемые результаты реализации обязательной части Программы, 
соответствуют ФОП ДО и представлены в электронном документе ФОП ДО в пункте 15. 
(страницы с 5-18) по ссылке: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты реализации части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

Региональный компонент Программы Парциальная программа Багадаева О.Ю., Галеева Е.В. 
Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с 
детьми. Иркутск. 2016 год 

Дошкольный возраст 3-8 лет 

к 4 годам. Проявляет   интерес к познавательной деятельности (рассматривает, слушает,  задает 
вопросы, выполняет задания), активен в высказываниях; познавательный интерес к своей семье, 
детскому саду, событиям, праздникам в семье и в детском саду  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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Называет растения леса: сосна, ель, береза; кустарник – рябина, брусника, называет внешние 
признаки, характерные особенности животных леса: волк, медведь, лиса, заяц; птиц – дятел, 
кукушка и др.  
Узнает и называет некоторых насекомых. Проявляет интерес при знакомстве с водоемом (озеро 
Байкал), узнает рыб: омуль, щука, карась. Имеет представления о нерпе, среде обитания.   Имеет 
элементарное представление о ближайшем непосредственном окружении: детский сад, улица, 
город Братск, река Ангара, общие представления о Байкале 

Проявляет умения  устанавливать элементарные зависимости между объектами природы родного 
края. С удовольствием включается в экспериментальную деятельность, организованную взрослым. 
Наличие интереса к процессу создания художественного образа по теме «Мой дом», «Мой город 
Братск», «Мой родной край» и продукту изобразительного творчества: в рисовании, в лепке, в 
аппликации, в конструировании;  
к 5 годам Проявляет устойчивую   активность  при   рассматривании иллюстраций, схем;   интерес 
к познавательной деятельности (слушает,  задает вопросы, выполняет задания);  проявляет 
познавательный интерес к своей семье, событиям в детскому саду; проявляет интерес, 
наблюдательность к малой родине, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении 

Откликается на красоту природы родного края, Байкала, родного города 

 Называет растения леса, луга -  характерные признаки (строение); называет животных леса, луга, 
их характерные особенности внешнего вида, повадки. 
Узнает и называет растения водоема, жителей водоема, птиц: омуль, щука. Ёрш, елец, бычки, 
чайка, серая утка. Узнает пресмыкающихся: уж, ящерица, насекомых. 
 Устанавливает  простейшие связи  между живыми объектами природы, их основными 
потребностями  роста и развития, приспособление   к среде обитания;  включается в 
исследовательскую деятельность, использует разные поисковые действия; по собственной 
инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослыми сам процесс и его результаты.  
Имеет элементарное представление о ближайшем непосредственном окружении: улицы города,  
город Братск, проявляет интерес к городским объектам, транспорту, река Ангара, имеет общие 
представления об озере Байкал. 
Отражает полученные представления в играх. Придумывает вместе с воспитателем несложный 
сюжет «Путешествия по городу Братску»; «Путешествия по Байкалу». По своей инициативе 
выполняет рисунки о природе родного края, городе, рассказывает стихи. Наличие интереса к 
процессу создания художественного образа по теме «Мой город Братск», «озеро Байкал» и 
продукту изобразительного творчества: в рисовании, в лепке, в аппликации, в конструировании. 
Эмоционально-эстетическая отзывчивость на содержание произведений изобразительного 
искусство художников, воспевающих красоту родного края, тайны озера Байкал и на собственную 
изобразительную деятельность. 
 к 6 годам. Проявляет  положительные эмоции от включения в познавательную деятельность,  
устойчивый интерес   активность, по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, 
рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения 
включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой родины, в детское 
коллекционирование.. 
Имеет представления о растениях и животных, насекомых и птицах леса, луга, водоема; 
характерные признаки, особенности роста, развития 

Имеет представления о нерпе, пресмыкающихся региона; их характерных особенностях, 
признаках, потребностях.  

Устанавливает  существенные связи  между живыми объектами природы (цепи питания), их 
основными потребностями  роста и развития, приспособление   к среде обитания.  

Имеет представления о   ветрах Байкала,  о санитарах озера- фильтра торах, эндемиках, ,  
строении, месте обитания.  

Проявляет познавательный интерес к своей семье, событиям и традициям в детскому саду; к 
жизни в родном городе, социальным явлениям. Имеет представления о городе Братск, реке 
Ангара, об  озере Байкал, байкальской воде, его обитателях.  
Хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах поведения в 
городе. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, имеет 
представление об истории возникновения города, его достопримечательностях, природных 
богатствах родного края, символике родного города, области. 
Участвует в социально значимых событиях. Отражает свои впечатления о малой родине в 
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предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 
разворачивает сюжет и т.д.). В играх отражает труд людей разных профессий, а также труд людей 
на Байкале. Отражает в игре личный опыт, представления, о чем читали и рассказывали о родном 
крае, городе, о Байкале. 
 к 7-8 годам. Проявляет  устойчивый интерес  и активность в познавательной деятельности, 
участвует в экспериментировании, моделировании; включается в проектную деятельность, 
детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, 
проявляет инициативу в социально-значимых делах: акциях, ярмарках и др. 
Проявляет познавательный интерес к своей семье, к детскому саду, социальным явлениям, к 
жизни в родном городе, интерес к малой родине, к городу и его достопримечательностям. 
 Имеет представления о растениях, животных и птицах Братска,  Иркутской области, обитателях 
озера Байкал (рыбы, птицы, эндемики и др.);  
Устанавливает  существенные связи  между живыми объектами природы (цепи питания), их 
основными потребностями  роста и развития, приспособление   к среде обитания, размножение. 
Имеет представления об экосистемах. 
Имеет представление   о фитопланктоне, зоопланктоне, фильтраторах воды  озера,  их строении, 
месте обитания, роли  в питании  рачков, рыб. Знает о ветрах Байкала, о влиянии ветра  на погоду 
озера. 
Имеет представления о городе Братск, реке Ангара, Иркутской области. Находит на карте 
месторасположение. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 
окружении, но и центральных улицах родного города. Проявляет любознательность по 
отношению к родному городу, его истории, необычным памятникам, зданиям, знает символику 
города, области. 
Интересуется охраной озера Байкал, обитателей региона. 
Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 
изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.). В играх отражает не только 
быт, но и труд людей на Байкале. Отражает в игре не только личный опыт, но и то, о чем читали и 
рассказывали о родном крае, городе, о Байкале. Развивает сюжет на основе полученных 
представлений. У детей проявляется стойкий интерес к прошлому, настоящему и будущему 
родного края, города, чувство ответственности, гордости, любви и патриотизма. 
 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

Оценивание качества образовательной деятельности осуществляется в форме 
педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов: 
1. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена 

на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 
личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 
позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 
полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 
образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 
содержание и организацию образовательной деятельности. 

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.  

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 



19 

 

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: 

1) индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) 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. 
Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО: 2 раза в год: 
в октябре и в мае. 

6. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 
педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических 
методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской 
деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), 
специальных диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать 
специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического развития.  

Согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской 
Федерации по планированию и реализации образовательной деятельности ДОО в 
соответствии с ФОП ДО, при проведении педагогической диагностики педагоги 
используют готовые карты нормативного Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова.  

7. Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 
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. 
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Результаты наблюдения фиксируются в диагностической карте. 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. 

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

9. 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. 

10. 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. 

Система педагогической диагностики 

  

Объект Содержание 

диагностики 

Форма 

 диагностики 

Периодичност
ь 

Ответственные 

Оценка 
индивидуального 

развития детей 

Анализ проявлений 
возрастных 
показателей 

-частота проявлений 

-самостоятельность 
выполнения 

-инициативность в 
деятельности 

Наблюдение, 
диагностические 
задания, беседы, 
анализ продуктивной 
деятельности. 
Заполняются карты 
наблюдений, 
диагностические 
карты. Итоговые 
занятия. 

2 раза в год  
октябрь 

апрель 

Воспитатели, 
узкие 
специалисты 

   

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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

Программа МБДОУ «ДСОВ № 101» 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 
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группе детей в возрасте от двух месяцев до семи-восьми 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 Программе воспитания. 

Задачи и содержание образовательной деятельности по возрастам, а также 
задачи воспитания и формируемые ценности для каждой образовательной области 
соответствуют пунктам 18–22 содержательного раздела ФОП ДО, ссылка на 
документ - ( Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 
1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 
образования» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044). Номера 
страниц  указаны в таблице № 1.  

Таблица № 1 

Социально-коммуникативное развитие 

(пункт № 18. страницы с 21-42) 

От 1 года до 2 лет (страница № 21) 
От 2 лет до 3 лет (страница № 22) 
От 3 лет до 4 лет (страница № 24) 

От 4 лет до 5 лет (страница № 27) 
От 5 лет до 6 лет (страница № 31) 
От 6 лет до 7 лет (страница № 36) 
Задачи воспитания (страница № 41) 

Познавательное развитие 

(пункт № 19. страницы с 42-57) 

От 1 года до 2 лет (страница № 43) 
От 2 лет до 3 лет (страница № 45) 
 От 3 лет до 4 лет (страница № 47) 
 От 4 лет до 5 лет (страница № 49) 
От 5 лет до 6 лет (страница № 51) 
От 6 лет до 7 лет (страница № 54) 
Задачи воспитания (страница № 56) 

Речевое развитие 

(пункт № 20. страницы с 57-76) 

От 1 года до 2 лет (страница № 58) 
От 2 лет до 3 лет (страница № 60) 
От 3 лет до 4 лет (страница № 62) 
От 4 лет до 5 лет (страница № 65) 
От 5 лет до 6 лет (страница № 69) 
От 6 лет до 7 лет (страница № 72) 
Задачи воспитания (страница № 76) 

Художественно-эстетическое развитие 

(пункт № 21. страницы с 76-121) 

От 1 года до 2 лет (страница № 77) 
От 2 лет до 3 лет (страница № 78) 
От 3 лет до 4 лет (страница № 83) 
От 4 лет до 5 лет (страница № 90) 
От 5 лет до 6 лет (страница № 99) 
От 6 лет до 7 лет (страница № 109) 
Задачи воспитания (страница № 121) 

Физическое развитие 

(пункт № 22. страницы с 121-76) 

От 1 года до 2 лет (страница № 123) 
От 2 лет до 3 лет (страница № 124) 
От 3 лет до 4 лет (страница № 127) 
От 4 лет до 5 лет (страница № 130) 
От 5 лет до 6 лет (страница № 134) 
От 6 лет до 7 лет (страница № 140) 
Задачи воспитания (страница № 147) 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений определено с учетом интересов, запросов и мотивов детей, родителей, 
педагогов и обеспечивается программно-методическим комплектом. 

 

Востребованным и актуальным направлением работы с детьми является реализация 
регионального компонента. Для реализации регионального компонента в группах с 3-7 лет  
используются методическое пособие - Парциальная программа Багадаева О.Ю., Галеева 
Е.В. Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 
деятельности с детьми. Иркутск. (печатный и электронный вариант.) Природное, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 
предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение 
которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 
социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в 

здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 
окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 
формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, экологического 
сознания, развитию их творческого потенциала. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального 
компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 
педагогические условия:  

- формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 
обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;  

- создание культурно-развивающей среды ДОУ;  
- организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, социумом.  
В ДОУ оформлен стенд «Край родной», в методическом кабинете накоплен 

наглядный материал: коллекции, альбомы, фотографии, игрушки, символика. В группах 
создаются и пополняются уголки с региональным содержанием. 

В течение месяца педагоги возрастных групп включают в блок совместной 
деятельности беседы, рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы, 
игры, викторины, видеопрезентации, знакомят детей с особенностями растительного и 
животного мира Прибайкалья, делятся личным опытом и впечатлениями от экскурсий и 
путешествий.  

В рамках тематических недель педагоги включают региональный компонент в блок 
непосредственно образовательной деятельности с  детьми. Учитывая принципы 
интеграции образовательных областей, формы организации совместной взросло-детской 
деятельности спланированы в теме и находят отражение в сюжетных и дидактических 
играх, ситуативных разговорах и речевых ситуациях, решении проблемных ситуаций, 
коллекционировании, проектной деятельности, лепке, рисовании, моделировании правил 
поведения, совместной трудовой деятельности детей и др.  Реализуется свободная 
самостоятельная деятельность детей, работа с родителями с учётом комплексно-

тематической модели. 
В целях ознакомления с родным городом педагоги в совместной и самостоятельной 

деятельности, с привлечением родителей предлагают детям интересные методы и приемы: 
коллажи из фотографий, видео и фотопрезентации, рассматривание открыток, целевые 
прогулки и экскурсии по городу, в городские музеи,  игры с макетами, изготовление 
макетов, путешествия в историю города через проектную деятельность.  
 

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

 

2.2.1. Дошкольное образование может быть получено в образовательной 
организации, а также вне её - в форме семейного образования. Форма получения ДО 
определяется родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного образования 
учитывается мнение ребёнка. 

Дошкольное образование воспитанники получают в МБДОУ «ДСОВ № 101» в 
течение всего времени пребывания в детском саду с понедельника по пятницу, с 7.00-

19.00. 
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2.2.2. Образовательная организация использует сетевую форму реализации 
образовательных программ ДО и (или) отдельных компонентов, предусмотренных 
Программой. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися 
образовательных программ ДО с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также с использованием ресурсов 
иных организаций, с которыми устанавливаются договорные отношения. 

Взаимодействие МБДОУ «ДСОВ №101» с общественными организациями: 

- МАОУ ДОД «ДДЮТ» - посещение выставок детского творчества, участие в 
творческих конкурсах, детских научных конференциях; 

- МБУК «Централизованная библиотечная система г. Братска» - библиотека 
семейного чтения №8, экскурсии, тематические мероприятия; 

- МБОУ «СОШ №18» - экскурсии, совместные проекты, реализация программы 
преемственности;  

- Творческие  коллективы - Театр «Пуговки», МАУК «БТК «Тирлямы»  
- МАУ ДО «ДЮСТШ» - отделение «Формула безопасности», реализация 

программы «Школа пешехода» 

 

2.2.3. При реализации Программы используются различные образовательные 
технологии: 

Технология, авторы Цель Содержание 

Здоровьесберегающие 
технологии 

обеспечение 
ребенку 
возможности 
сохранения 
здоровья, 
формирование у 
него необходимых 
знаний, умений, 
навыков по 
здоровому образу 
жизни. 

-динамические паузы 

- физ. минутки 

- дыхательная, пальчиковая, артикуляционная 
гимнастика,  
- гимнастика для глаз 

- подвижные и спортивные игры 

- релаксация 

- утренняя гимнастика 

- физкультурные занятия 

- точечный массаж (самомассаж) 
- спортивные развлечения, праздники 

Технологии 
проектной 
деятельности 

Развитие и 
обогащение 
социально-

личностного опыта 
посредством 
включения детей в 
сферу 
межличностного 
взаимодействия. 

Типы проектов: 
по доминирующему методу:  
- исследовательские, 
- информационные, 
- творческие, 
- игровые, 
- приключенческие, 
- практико-ориентированные. 
по характеру содержания:  
- включают ребенка и его семью, 
- ребенка и природу, 
- ребенка и рукотворный мир, 
- ребенка, общество и его культурные ценности. 
по характеру контактов:  
- осуществляется внутри одной возрастной 
группы, 
- в контакте с другой возрастной группой, 
- внутри ДОУ, 
- в контакте с семьей, 
- учреждениями культуры, 
общественными организациями (открытый 
проект). 
по количеству участников:  
- индивидуальный, 
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- парный, 
- групповой, 
- фронтальный. 
по продолжительности:  
- краткосрочный, 
- средней продолжительности, 
- долгосрочный. 

Технология 
группового сбора, 
«План-дело-анализ» 

 

Л.В. Свирская 

 

обеспечение 
уважения к 
личности каждого 
ребенка, создание 
условий для 
развития его 
уверенности в себе, 
инициативности, 
творческих 
способностей, 
самостоятельности 
и ответственности – 

в становлении 
базовых свойств его 
личности 

- Организация ритуала утреннего сбора «Утро 
радостных встреч» 

- Гибкое планирование совместной деятельности 
педагога и детей («Модель 3х вопросов»,  
«Паутинка») 
- Детское планирование («Карта событий», 
«Личный атлас дел», «Мой план дня», 
«Дневник») 
- Создание условий для свободного выбора 
деятельности, свободной игры: «Выбор дела по 
душе»  
- «Доска выбора», совместная и самостоятельная 
деятельность в центрах активности 

- Итоговый сбор. Вечерний сбор. Рефлексия  - 

«Дневник успеха», «Мои достижения» 

- Фиксация воспитателем интересов детей 
(оформление листа наблюдений, анализ), 
фиксация достижений –рубрики «Чем живет 
группа», «Мои достижения», «Экраны успеха», 
«Портфолио», «Персональные выставки», 
«Звезда дня. Недели», «Наши планы» 

Технология 
исследовательской 
деятельности 

 

А.И. Савенков 

сформировать у 
дошкольников 
основные ключевые 
компетенции, 
способность к 
исследовательскому 
типу мышления. 

Опыты (экспериментирование) 
- состояние и превращение вещества. 
- движение   воздуха, воды.  
- свойства почвы и минералов. 
- условия жизни растений. 
Коллекционирование (классификационная 
работа) 
- виды растений. 
- виды животных. 
- виды строительных сооружений. 
- виды транспорта. 
- виды профессий. 
Путешествие по карте 

- стороны света. 
- рельефы местности. 
- природные    ландшафты и их обитатели.  
- части света, их природные и культурные 
«метки» – символы. 
Путешествие по «реке времени» 

- прошлое и настоящее    человечества 
(историческое время) в «метках» материальной 
цивилизации (например, Египет — пирамиды). 
- история    жилища и благоустройства. 

Информационно-

коммуникационные 
технологии 

обеспечение 
повышения качества 
образования 

Классификация программ: 

- Развитие воображения, мышления, памяти 

- Говорящие словари иностранных языков 

- Простейшие графические редакторы 

- Игры-путешествия 

- Обучение чтению, математике 
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Использование мультимедийных презентаций 

применение электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, а 
также работа с электронными средствами 
обучения при реализации Программы должны 
осуществляться в соответствии с 
требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 
1.2.3685-21 

Личностно-

ориентированные 
технологии 

 

В. А. Сухомлинский;  
Ш. Амонашвили 

заложить в ребенке 
механизмы 
самореализации, 
саморазвития, 
адаптации, 
саморегуляции, 
самозащиты, 
самовоспитания и 
другие 
необходимые для 
становления 
самобытного 
личностного образа. 

Личностно- ориентированная технология 
предполагает тесное взаимодействие педагога и 
ребенка и включает проявление уважения к 
личности каждого ребенка, доброжелательное 
внимание к нему: 
- обращаться с детьми ласково, с улыбкой, 
поглаживать, обнимать: утром при встрече, во 
время еды, подготовки ко сну, одевании и т.д; 
- стремиться установить доверительные 
отношения, проявлять внимание к их 
настроению, желаниям, достижениям и 
неудачам; 
- поощрять самостоятельность в выполнении 
режимных процедур, учитывать их 
индивидуальные особенности (привычки, 
темперамент, предпочтение к той или иной 
пище); 
- чутко реагировать на инициативу в общении, 
потребность в моей поддержке; 
- слушать детей внимательно и уважением; 
- вежливо и доброжелательно отвечать на 
вопросы и просьбы, обсуждать проблемы; 
- успокаивать и подбадривать расстроенных 
детей, стремиться помочь в устранении 
дискомфорта; 
- разговаривать с детьми, выбирать позицию «на 
уровне глаз» - общаясь с ребенком, 
присаживаться рядом или брать его на колени; 
- в течение дня общаться не только с группой в 
целом, но и каждым ребенком индивидуально. 
Находясь рядом с детьми, создавать условия для 
формирования положительных 
взаимоотношений со сверстниками: 
- собственным поведением демонстрировать 
уважительное отношение ко всем детям; 
- знакомя детей друг с другом, называть их 
имена, ласково поглаживать рукой ребенка руку 
сверстника, проявлять положительные эмоции, в 
то же время, не навязывая детям контакты, если 
они уклоняются от них; 
- привлекать внимание к эмоциональным 
состояниям друг друга, собственным примером 
и предложениями побуждать детей к 
проявлениям сочувствия, жалости, чувства 
радости за другого; 
- при организации совместных эмоциональных, 

подвижных, предметных игр помогать 
координировать свои действия, учитывать 
желания друг друга, выступать в качестве 
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доброжелательного участника игр; 
- стремиться разрешать конфликты между 
детьми в мягкой форме, без насилия и окриков, 
путем перевода их в позитивные формы 
взаимодействия или переключения внимания на 
другие виды деятельности или предметы; 
- помогать овладевать речевыми способами 
общения: называть друг друга по имени, 
формулировать свои желания, просьбы, 
договариваться об очередности действий, 
благодарить за помощь и т.д. 

Игровая технология 

 

Л.С. Выготский,  
Н.Я. Михайленко, 
А.Н. Леонтьев, 
 Д.Б. Эльконин 

дать ребёнку 
возможность в игре 
прожить детство 
перед зачислением в 
школу, формируя 
при этом знания, 
основанные на 
мотивации.  

Виды игр: 

- По виду деятельности — двигательные, 
интеллектуальные, психологические и т. д.; 
- По характеру педагогического процесса — 

обучающие, тренировочные, контролирующие, 
познавательные, воспитательные, развивающие, 
диагностические. 
- По характеру игровой методики — игры с 
правилами; игры с правилами, 
устанавливаемыми по ходу игры; игры, где одна 
часть правил задана условиями игры, а другая 
устанавливается в зависимости от её хода. 
- По содержанию — музыкальные, 
математические, социализирующие, логические 
и т. д. 
- По игровому оборудованию — настольные, 
компьютерные, театрализованные, сюжетно-

ролевые, режиссёрские и т. д. 
Главный компонент игровой технологии — 

непосредственное и систематическое общение 
педагога и детей. 

Социо-игровая 
технология 

 

А.П. Ершова,  
В.М. Букатов,  
Е.Е. Шулешко 

-усвоение детьми 
активных форм 
жизнедеятельности, 
в познании и 
утверждении  их 
собственной 
личности: 
-формирование 
навыков и умений 
дружеского 
коммуникативного 
взаимодействия; 
-обеспечение 
душевного 
благополучия; 
-коррекция 
импульсивного 
поведения. 
 

9 правил социо-игровых подходов: 
1. Позиция воспитателя: воспитатель – 

равноправный партнер 

2. Снятие судейской роли с педагога 
способствует снятию страха ошибки 

3. Свобода и самостоятельность детей в выборе 
ЗУНов 

4. Смена мизансцен, т.е. обстановки 

5. Ориентация на индивидуальные открытия 

6. То, что трудно – интересно. 
7. Движение или активность. 
8. Жизнь детей в малых группах 

9. Принцип полифонии: за 133 зайцами 
погонишься, глядишь и наловишь с десяток 

Классификация игр:  
1.Игры для рабочего настроя. 
2. Игры разминки. 
3. Игры социо-игрового характера. 
4. Игры творческого самоутверждения. 
5. Игры вольные, требующие передвижения. 

Технология 
эффективной 
социализации  
 

Н.П. Гришаева 

- освоение норм и 
правил общения 
детей с взрослыми и 
друг с другом; 
развитие 

- Клубный час 

- Ситуация месяца 

- Педагогическая ситуация 

- Социальная акция 

- Развивающее общение 
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коммуникативных 
навыков жизни в 
коллективе; 
- развитие  умения 
коллективно 
трудиться и 
получать от этого 
удовольствие; 
- развитие 
способности к 
принятию 
собственных 
решений на основе 
уверенности в себе, 
осознанности 
нравственного 
выбора и 
приобретенного 
социального опыта, 
развитых навыков 
саморегуляции 
поведения. 

- Дети-волонтеры 

- Рефлексивный круг 

 

Овладение этими  технологиями  дает 
возможность педагогам реализовывать 
принципы преемственности между ДОО и 
школой, создать коллектив единомышленников 
среди воспитателей, учителей, родителей и 
детей. 
 

Технологии 
предметно- 

развивающей среды 

 

О.А. Шиян 

Ю.В. Илюхина 

 

-организация 
развивающего 
пространства в ДОУ 

способствующего 
гармоничному 
развитию и 
саморазвитию 
детей. 

Образовательная среда – это все то, что создает 
социальную ситуацию развития ребенка в ДОУ: 
- отношения ребенка с другими людьми  - 

сверстниками и взрослыми  
- предметно-пространственная среда («голос 
ребенка» в среде) 
- распределение времени в течение дня 
(возможности свободного выбора и 
регламентированных занятий) 
Эффективная организация развивающей 
среды ДОУ : 
- Уголок настроения; 
- «Здравствуй, я пришел» 

- Ладошка успеха; 
- Стул именинника; 
- Панорама добрых дел; 
- Персональная выставка; 
- Остров сокровищ или сундук сокровищ; 
- Полянка драгоценностей; 
- Книга рекордов (о спортивных достижениях) и 
т.д. 

Развивающие игры 
В.В. Воскобовича  
 

- развитие у ребёнка 
познавательного 
интереса, желания и 
потребности узнать 
новое; 
- развитие 
наблюдательности, 
исследовательского 
подхода к явлениям 
и 

объектам 
окружающей 
действительности 

- развитие 

Принципы построения  игровых занятий 

-Системность. 
-Учёт возрастных особенностей детей. 
-Дифференцированный подход. 
-Принцип воспитывающей и развивающей 
направленности знаний. 
- Принцип постепенного и постоянного 
усложнения материала. 
-Поэтапное использование игр. 
-Сотрудничество педагога, детей, родителей. 
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воображения, 
креативности 
мышления  

 

2.2.4. 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. 

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

1) 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). 
2) 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). 
2.2.6. Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 

педагог может использовать следующие методы: 
- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 
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методы); 
- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 
беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 
эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения педагоги дополняют традиционные методы 
(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 
познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 
информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее 
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 
компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 
основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 
предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 
раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 
задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 
(применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 
метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 
познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 
сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 
своих возможностях, умениях, потребностях. 

 Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 
возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, 
условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные 
результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать 
комплекс методов. 

2.2.7. При реализации Программы педагог может использовать различные 
средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 
- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
- естественные и искусственные; 
- реальные и виртуальные. 
2.2.8. Средства, указанные в пункте 2.7.7 Программы, используются для 

развития следующих видов деятельности детей: 
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое); 
- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 
- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 
- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 
- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в т.ч. 
макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в т.ч. 
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аудиокниги, иллюстративный материал); 
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 
- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 
2.2.9. 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, ожиданий, желаний 
детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в 
образовательном процессе. При выборе форм, методов, средств реализации Программы 
педагог учитывает субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и 
культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 
деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 
самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации 
объектов культуры и создании продуктов деятельности. Выбор педагогом педагогически 
обоснованных форм, методов, средств реализации Программы, адекватных 
образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при 
решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

 

Согласно пункту 2.11.2 ФГОС ДО в содержательном разделе образовательной 
программы дошкольных образовательных организаций должны быть представлены 
«особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик». 

С точки зрения Н.Б. Крыловой, культурные практики дошкольника — это обычные 
для ребенка этого возраста (привычные, повседневные) способы самостоятельной 
деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 
форм деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных 
потребностей и интересов. 

Введение понятия «культурные практики» означает изменение позиции взрослого в 
организации образовательной деятельности с дошкольниками.  Взрослый не транслятор 
информации, которую дети должны запомнить и воспроизвести, а организатор 
осмысленной, понятной, интересной для детей совместной и самостоятельной 
деятельности. 

Педагоги ДОУ поддерживают данную позицию и ориентируются на 
проектирование культурных практик в образовательном процессе. 

2.3.1. Образовательная деятельность в ДОО включает: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 
- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 
2.3.2. Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 
образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может 
выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, 
он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

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

равноправные партнеры; 
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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). 

2.3.3. Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, 
его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 
деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 
инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности).  

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за 
деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 
полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 
возрасту детей.  

В процессе их организации педагог 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. 

2.3.4. 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. 

2.3.5. Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь 
преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы 
личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в 
отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети 
строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и 
другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

2.3.6. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 
обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 
коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 
психотерапевтическую и другие. 

2.3.7. В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 
форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 
личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, 
самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка 
приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

2.3.8. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 
становления его личности, педагог максимально использует все варианты её применения 
в ДО. 

2.3.9. 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 
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отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать 
у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

2.3.10. 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 т.ч. 
в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

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

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 
- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 
2.3.11. Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 
2.3.12. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 
нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 
самостоятельно.  

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 
дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в 
виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 
проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, 
творческих и исследовательских проектов и так далее.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 
деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 
включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

2.3.13. При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 
проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 
проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 
образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 
1.2.3685-21. 

2.3.14. Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 
фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 
педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 
самостоятельно. 

2.3.15. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 
включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 
режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
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- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
- проведение спортивных праздников (при необходимости). 
2.3.16. Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 
- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 
для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 
настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 
литературные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 
коллекционирование и другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 
образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 
движения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 
искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 
художников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 
областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 
2.3.17. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, 
познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор 
ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 
свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, 
ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 
2.3.18. Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содержания 
образования, способствуют формированию у детей культурных умений при 
взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных 
практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности 
и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают 
их продуктивность. 

2.3.19. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 
познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 
литературы. 

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

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

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

(познавательная инициатива); 
- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 
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- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 
культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 
2.3.21. Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 
предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и 
другое. 

2.3.22. В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 
В практике МБДОУ «ДСОВ № 101» дети и педагоги имеют возможность субъектно 
взаимодействовать в «открытой системе». Главным принципом организации «открытой 
системы» является принцип обеспечения ребёнку свободы выбора: 

- деятельности (игровой, художественной, трудовой и т.д.); 
- орудий деятельности (игрушек, пособий, вспомогательных материалов); 
- места деятельности. 
- партнера деятельности 

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при 
котором педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. Только 
при таком условии они становятся средством становления самостоятельной деятельности 
ребенка и развития его инициативы. 

«Выбор дела по душе» - модель организации деятельности с детьми в «открытой 
системе». В коллективе ДОУ каждый работник стремится к тому, чтобы жизнь детей 
представляла связную цепочку самостоятельно выбранных и спланированных событий, 
была насыщена разнообразной деятельностью. Это обеспечивает комплексное решение 
проблем индивидуализации, оптимизации и активизации процесса образования, когда 
каждый ребёнок продвигается своим темпом в соответствии со своими возможностями и 
потребностями. Деятельность организуется в центрах активности по выбору детей. Задача 
педагога-создать вариативные условия.  

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации 
образовательного процесса с детьми дошкольного возраста: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 
развивающей предметно – пространственной  среды, обеспечивающая выбор каждым 
ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать самостоятельно; 

- организованная воспитателем деятельность детей, направленная на решение 
разных задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 
других людей, помощь другим в быту и др.).  

В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить разнообразие видов 

детской деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, атрибутами, 
материалами и др. 

Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие 
обязательные моменты: 

- организацию развивающей предметно-пространственной среды: удобное и 
соответствующее место для деятельности; оптимальное количество, разнообразие, 
сменяемость пособий, игр, различных материалов и реализации на её основе личностно-

ориентированного, системного, интегрированного и деятельностного подходов к ребёнку; 
- закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности детей, в 

обязательном порядке во время утреннего приема, до и между занятиями, на прогулке, 
после сна, в вечернее время; 

- владение педагогами опосредованными методами активизации детской 
деятельности. 
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Воспитатель действует осторожно, тактично, ненавязчиво. Не стесняя инициативы детей, 
направляя каждого ребёнка и одновременно следовать за всей группой. 

Значение этой деятельности детей дошкольного возраста неоспоримо. 
Самостоятельные действия формируют у детей умение выбирать и выполнять (без 
помощи взрослых) какие-то действия, организовать сюжет игры, воспитывают в то же 
время инициативу, активность, организаторские способности, творческую 
самодеятельность. А эти качества необходимы всем детям. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

2.4.1. 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. 
2.4.2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и 
вторая половина дня. 

2.4.3. Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 
самостоятельной инициативной деятельности, в т.ч.: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
- игры - импровизации и музыкальные игры; 
- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
- логические игры, развивающие игры математического содержания; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 
2.4.4. 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 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 
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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. 

2.4.5. В возрасте 3-4 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. 

2.4.6. С 4-5 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 действии, 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 выбора свободной деятельности, 
поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 
достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 
месяца). 

2.4.7. Дети 5-7 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 
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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. 

2.4.8. Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, 
приемов, правил, а именно: 

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 умений ставится 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. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся 

 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 
обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 
укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО 
и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направлять 
воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, 
раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 
1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 
также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 
психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 
развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 
базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 
партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 
младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

придерживается следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 
Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 
есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 
ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 
актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 
родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 
ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 
информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 
педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 
необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный 
настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно 
этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и 
со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 
взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности 
родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к 
педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей 
(законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 
необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 
младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития 
детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению 
взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 
осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 
семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития 
ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 
представителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов 
проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 
развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных 
методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с 
актуальной информацией о государственной политике в области ДО, включая 
информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 
информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы; 
условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной 
работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 
(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 
возникающих проблем воспитания и обучения детей, в т.ч. с ООП в условиях семьи; 
особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 
возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 
взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам 
организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 
представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 
образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 
поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию 
образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяется повышению 
уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений 
просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 
психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, 
правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 
благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и 
другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 
перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 
рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 
эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 
физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 
возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 
мероприятиями, проводимыми в ДОО; 
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5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 
развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 
(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 
проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 
может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 
специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагогов реализуются в разных формах (групповых и 
(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 
взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через: 

- опросы,  
- социологические срезы,  
- индивидуальные блокноты,  
- «почтовый ящик»,  
- педагогические беседы с родителями (законными представителями);  
- дни (недели) открытых дверей,  
- открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 
2) просветительское и консультационное направления реализуются через: 

-  групповые родительские собрания,  
- конференции,  
- круглые столы,  
- семинары-практикумы,  
- тренинги и ролевые игры,  
- консультации,  
- педагогические гостиные,  
- родительские клубы и другое;  
- информационные проспекты,  
- стенды,  
- ширмы,  
- папки-передвижки для родителей (законных представителей);  
- журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей),  
- педагогические библиотеки для родителей (законных представителей);  
- сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет;  
- медиарепортажи и интервью;  
- фотографии,  
- выставки детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) 

и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными 
традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 
деятельность используются специально разработанные (подобранные) дидактические 
материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 
представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 
задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы сопровождаются подробными 
инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с 
ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Педагоги могут активно использовать 
воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая 
родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, 
направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 
семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 
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позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины 
проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге 
проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 
вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а 
также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 
ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 
образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 
приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих 
перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества 
позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с 
родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 
деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными 
представителями) детей дошкольного возраста. 

 

2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы (КРР) 

Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ «ДСОВ № 101» направлена на 
обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые 
группы), включая детей с ООП (особыми образовательными потребностями), в т.ч. детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении 
Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей, социальной адаптации.  КРР представляет собой комплекс мер по 
психолого-педагогическому сопровождению, включающий психолого-педагогическое 
обследование воспитанников, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, а также мониторинг динамики развития различных категорий детей 
(целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов. КРР 
в ДОУ осуществляют педагоги, педагог-психолог. 

Цель программы коррекционно-развивающей работы (КРР): 

Программа коррекционно-развивающей работы в дошкольной образовательной 
организации (далее – Программа КРР) в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
направлена на выявление и удовлетворение особых (индивидуальных) образовательных 
потребностей воспитанников дошкольного возраста. 

Задачи КРР на уровне дошкольной организации: 

– определение ООП обучающихся, в т.ч. с трудностями освоения Федеральной программы 
и социализации в ДОО; 
– своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 
обусловленными различными причинами; 
– осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с учётом особенностей их 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; 
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– 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 в ДОУ реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных 
коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-

развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий 
реализации определяется ДОО самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и 
ООП обучающихся. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на 
основе рекомендаций ППк ДОО.  

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего 
образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной 
деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-

развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 
КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 
коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 
психолого-педагогического сопровождения. 

В МБДОУ «ДСОВ № 101» функционирует 17 групп общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте от 1,3 до 7 лет. 

В общеразвивающих группах наряду с нормотипичными дошкольниками 
обучаются дети с ОВЗ, имеющие различные нозологии. Ежегодно в зависимости от 
заключения ПМПК категории детей ОВЗ, обучающихся в группах общеразвивающей 
направленности, могут меняться. 

Анализ результатов работы и социальный срез воспитанников позволяет выделить 
основные целевые группы детей, в отношении которых реализуются программы адресной 
помощи. 

 

Целевые группы обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и 
включения их в программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 
2) обучающиеся с ООП: 
– с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
– обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 
основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным 
наблюдением, в т.ч. часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются 
повышенной заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не 
связаны с врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому 
количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 
– обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 
развитии, социальной адаптации; 
– одарённые обучающиеся; 
3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми 
в нормативно установленном порядке; 
4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 
беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 
установленном порядке; 
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5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 
негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 
(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

 

Психологические особенности обучающихся различных целевых групп для оказания им 
адресной психолого-педагогической помощи 

Психологические особенности нормотипичных детей с нормативными кризисами 
развития 

Возрастной кризис Психологические особенности 

Кризис 3-х лет 

Течение кризисного этапа описывается «семизвездием симптомов»  
(Л. С. Выготский). В трехлетнем возрасте поведение детей отличается 
упрямством, негативизмом, своеволием, строптивостью, протестами, 
обесцениванием, деспотизмом.  

Кризис 7-ми лет 
Основными проявлениями кризиса 7-ми лет являются капризность, 
негативизм, непослушание, раздражительность.  

  

Психологические особенности обучающихся с особыми образовательными 
потребностями (ООП) 

Категория детей Психологические особенности 

Дети ОВЗ и/или 
дети-инвалиды 

  

В зависимости от нозологической группы обучающихся с ОВЗ и с 
инвалидностью можно выделить следующие общие психологические 
особенности:  
– имеются определенные коммуникационные трудности в установлении 
межличностного взаимодействия с педагогами и сверстниками;  
– темп познавательной деятельности крайне низкий по сравнению с их 
нормально развивающимися сверстниками;  
– имеются проблемы в произвольной регуляции собственной деятельности; 
– могут проявляться различные по степени выраженности трудности в 
адаптации к ДОУ, режиму дня, правилам поведения;  
– повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ отличаются повышенной 
впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, 
отмечается малейшее изменение в настроении;  
– для большинства детей с ОВЗ характерна повышенная утомляемость; 
быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом 
сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, 
отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате 
утомления возникает двигательное беспокойство. 

Дети, находящиеся 
под диспансерным 
наблюдением, 
часто болеющие 
дети, обучающиеся 
по 
индивидуальному 
учебному плану/ 
расписанию на 
основании 
медицинского 
заключения 

Для часто болеющих детей (ЧБД) свойственна выраженная тревожность, 
боязливость, неуверенность в себе, быстрая утомляемость. Также имеются 
специфические особенности межличностного взаимодействия и 
деятельности: ограниченность круга общения, объективная зависимость от 
взрослых (родителей, педагогов), стремление постоянно получать от них 
помощь. Для ЧБД старшего дошкольного возраста характерны изменения в 
отношении ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что 
оказывает негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное 
благополучие. У ЧБД могут наблюдаться сложности в освоении программы 
и социальной адаптации. 

Обучающиеся, 
испытывающие 

Обучающиеся, испытывающие трудности в освоении ООП ДО и 
развитии характеризуются: 
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трудности в 
освоении ООП, 
развитии, 
социальной 
адаптации, в том 
числе 
билингвальные 
обучающиеся, дети 
мигрантов, 
испытывающие 
трудности в 
понимании 
государственного 
языка РФ на 
дошкольном 
уровне 
образования 

– низкими показателями в развитии интеллектуальных процессов; 
– недостаточным уровнем развития познавательных процессов; 
– низкой познавательной активностью; 
– быстрой утомляемостью и истощаемостью; 
– низкой работоспособностью. 

Обучающиеся испытывающие трудности в социальной адаптации 
характеризуются: 

– трудностями коммуникации со сверстниками и взрослыми; 
– наличием деструктивных эмоциональных состояний (тревога, 
неуверенность, агрессия); 
– несформированностью или недостаточной сформированностью навыков 
самообслуживания (у детей младшего дошкольного возраста); 
– несформированностью (отсутствием) правил поведения в социуме. 

Билингвальные обучающиеся, дети мигрантов, испытывающие 
трудности в понимании государственного языка РФ на дошкольном 

уровне образования характеризуются: 
– трудностями адаптации к ДОУ; 
– трудностями в коммуникации со сверстниками и взрослыми в виде 
языкового барьера; 
– недостаточным развитием коммуникативных навыков; 
– наличием деструктивных эмоциональных состояний (тревога, 
неуверенность, агрессия); 

Одарённые 
обучающиеся 

Психологические особенности по отношению к самому себе: повышенная 
тревожность; неадекватная самооценка; неуверенность; перфекционизм и 
повышенная требовательность к себе, которая может не соответствовать 
реальным возрастным возможностям; недостаточно выраженная 
толерантность; повышенная потребность в самостоятельности;  
Психологические особенности во взаимоотношении со взрослыми: 
повышенный уровень притязаний в общении со взрослыми, 
требовательность; критичность по отношению ко взрослым; стремление во 
что бы то ни стало настоять на своём; повышенная потребность в усиленном 
внимании взрослого; отсутствие чувства дистанции в общении со 
взрослыми. 
Психологические особенности во взаимоотношении со сверстниками: 
сниженная потребность в общении со сверстниками; усиленное стремление 
к лидерству; «необычное» поведение, что может вызвать недоумение или 
насмешку сверстников; несоблюдение некоторых норм сообщества 
ровесников, потребность в общении с более старшими детьми, и, как 
следствие, излишняя конфликтность или отчуждённость от ровесников. 

 

Психологические особенности детей и (или) семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Категория детей Психологические особенности 

Дети-сироты Данной категории детей может быть свойственно: 
– затруднение отношений в межличностных связях (как со 
взрослыми, так и со сверстниками); 
– проблемы пищевого поведения; 
– эмоциональная незрелость; 
– сниженная познавательная активность; 
– отставание в психическом развитии; 
– избегающее поведение. 

Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

Дети - жертвы 
вооруженных и 
межнациональных 
конфликтов, экологических 

Возможные психолого-педагогические проблемы, характерные 
детям в возрасте до 3-х лет: страхи, спутанность чувств. В 
поведении детей могут отмечаться: нарушение сна, потеря 
аппетита, агрессия, страх перед чужими людьми. 
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и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий 

Возможные психолого-педагогические проблемы, характерные 
детям в возрасте от 3 до 7 лет: тревога, боязливость, спутанность 
чувств, чувство вины, стыд, отвращение, чувство беспомощности, 
примирение со случившимся, отсутствие сопротивления, пассивная 
реакция на боль, болезненное отношение к замечаниям, критике, 
заискивающее поведение (внешне копирует поведение взрослых), 
негативизм, лживость, жестокость по отношению к взрослым. В 
поведении детей могут отмечаться: регрессия поведения, 
отстранённость, агрессия. 

Дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев 

Дети, оказавшиеся в 
экстремальных условиях 

Дети - жертвы насилия 

 

Существуют разные виды насилия, но для всех них характерны 
общие признаки: 
– задержка в развитии ребёнка: речевые нарушения, задержка 
психического, интеллектуального, эмоционально-волевого 
развития; 
– трудности в общении со сверстниками, избегание общения с 
прежними друзьями, отчуждение от братьев и сестёр, 
терроризирование младших детей и сверстников, жестокость по 
отношению к игрушкам; 
– регрессивное поведение; 
– проявление аутоагрессии; 
– изменение в эмоциональном состоянии и общении: замкнутость, 
изоляция, уход в себя, отвращение, стыд, вина, недоверие, 
истерическое поведение, враждебность, агрессия, быстрая потеря 
самоконтроля; 
– глубокие и быстрые личностные изменения: снижение 
самооценки, неспособность защитить себя, смирение, 
подавленность, тревожность, уступчивость, угодливость, 
склонность к уединению, внешний локус контроля; 
– нарушения сна (прерывистый, неглубокий, со вздрагиваниями и 
повторяющимися кошмарными сновидениями), питание (вплоть до 
булимии и анорексии); 
– соматические и психосоматические расстройства (энурез, 
энкопрез, нервные тики и т.п.). 

 

Психологические особенности детей и (или) семей, находящиеся в социально 
опасном положении (безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству) 

 

Семья, находящаяся в социально опасном положении – это семья, имеющая детей, 
где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют 
обязанности по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 
влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. 

Основными особенностями семьи, находящейся в социально опасном положении, 
являются: низкий уровень педагогической культуры, деструктивные эмоционально-

конфликтные отношения между супругами, возможное наличие таких факторов (в 
единственном или совокупном их проявлении) как: 
– социально-экономическое неблагополучие; 
– аморальный образ жизни; 
– зависимость от алкоголя и психоактивных веществ; 
– деформированность общечеловеческих ценностных ориентации; 
– неразборчивость в брачном выборе и повторные браки, без учета интересов детей; 
– жестокое отношение к детям и насилие над ними; 
– пренебрежение к санитарно-гигиеническим нормам и т.п. 

Детям, воспитывающих в таких семьях могут быть свойственны следующие 
особенности: 
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– трудности в коммуникации со сверстниками и взрослыми; 
– эмоциональная незрелость; 
– сниженная познавательная активность; 
– отставание в психическом развитии. 

 

Психологические особенности обучающихся «группы риска» 

 

Категория детей Психологические особенности  
Дети с проблемами 
эмоционального 
характера  

Детям с проблемами эмоционального характера свойственна 
повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, 
тревожность, появление фобий, капризы, истерики. 

Дети с проблемами 
поведенческого 
характера  

Детям с проблемами поведенческого характера свойственно 
проявление грубости, вспышки агрессии по отношению к 
взрослым и сверстникам, лживость, упрямство, 
требовательность. Дети часто спорят с взрослыми, гневаются, 
не контролируют эмоции, склонны переносить вину на 
другого человека, обидчивы, не подчиняются правилам и 
требованиям. 

Дети с проблемами 
общения  

Дети с проблемами общения – это дети, которым свойственна 
стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность. У 
этих детей может наблюдаться выраженная нереализованность 
потребности в лидерстве. В поведение таких детей может 
наблюдаться конфликтность, драчливость. 

Дети с проблемами 
невротического 
характера  

Дети с проблемами невротического характера – это дети, у 
которых может наблюдаться потеря аппетита, энкопрез, 
энурез, заикание. 

Дети с проблемами 
регуляторного характера  

У детей с проблемами регуляторного характера может 
наблюдаться расстройство сна, быстрая утомляемость, 
навязчивые движения, двигательная расторможенность и 
снижение произвольности внимания. 

 

2.7. Содержание КРР на уровне дошкольного учреждения 

Психологическая диагностика 
 Целью психологической диагностики является получение полных информативных 
данных об индивидуальных особенностях психологического развития детей, которые 
могут использоваться для решения задач психолого-педагогического сопровождения и 
проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
 Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа включает: 
– своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 
сопровождении; 
– раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в 
развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 
– комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля; 
– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 
трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 
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– изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической 
группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 
взрослыми; 
– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 
– изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 
потребностей обучающихся; 
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
– изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;  
– изучение направленности детской одарённости; 
– 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. 

С целью выявления детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 
сопровождении педагогом-психологом в сентябре, проводится скрининговое 
обследование (мониторинг) во всех группах общеразвивающей направленности с 
использованием следующих методов: наблюдение, беседа, анкетирование педагогов. По 
результатам скринингового обследования (мониторинга) педагог-психолог даёт 
рекомендации педагогам групп по оптимизации образовательного процесса и определяет 
целевые группы для проведения углубленной психологической диагностики и 
дальнейшего психолого-педагогического сопровождения. В сентябре проводится 
диагностика детей с ОВЗ с целью определения актуального развития детей и определение 
зоны ближайшего развития для построения коррекционно-развивающей работы. В мае 
проводится психологическая диагностика воспитанников, в том числе с ОВЗ, с которыми 
проводилась коррекционно-развивающая работа, с целью отслеживания динамики 
развития. 

Диагностический инструментарий для проведения психологической диагностики 
выбирается педагогом-психологом. Примерный перечень приведён в таблице ниже. 

 

 

Диагностический инструментарий педагога-психолога 

Наименование медики Диагностируемые параметры Возраст 

Диагностика адаптации к ДОУ 

Роньжина А.С.  
«Диагностика уровня 
адаптированности ребёнка к 
дошкольному учреждению» 

Выявление уровня адаптации детей к новым 
образовательным условиям 

от 2 до 4 
лет 

Диагностика готовности к школьному обучению 

Тест школьной зрелости Керна-

Йирасека 

Скрининговая диагностика готовности к 
школьному обучению 

от 6 до 7 
лет 

Ясюкова Л.А.  
Методика определения Диагностика уровня готовности к школе 

от 6 до 7 
лет 
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готовности к школе. 
Диагностика познавательных процессов 

Экспресс-диагностика в детском 
саду: комплект материалов для 
педагогов-психологов детских 
дошкольных образовательных 
учреждений.  
Руденко Л.Г., Павлова Н.Н. 

Комплексная диагностика познавательных 
процессов 

от 3 до 7 
лет 

Забрамная С.Д.,  
Боровик О.В. 
 Практический материал для 
психолого-педагогического 
обследования детей 

Диагностика познавательных процессов детей 
с ОВЗ 

с 2 лет 

Психологическая диагностика и 
коррекция в раннем возрасте.  
Руденко Л.Г., Павлова Н.Н. 

Комплексная диагностика познавательных 
процессов 

от 2,5 до 7 
лет 

Куражева Н.Ю., 
 Козлова И.А., Тузаева А.С. 
Диагностический комплекс 
«Цветик-Семицветик» 

Диагностический комплекс познавательных 
процессов 

с 3 лет 

Диагностика личностных и эмоционально-волевых особенностей 

Методика «Лесенка».  
В модификации  
С.Г. Якобсон, В.Г. Щур 

Исследование самооценки с 5 лет 

Методика «Паровозик» 

(С.В. Велиева) 
Определение особенности эмоционального 
состояния ребёнка 

с 2 лет 

Восьми цветовой тест 

Люшера 

Исследование эмоционального состояния 
ребенка 

с 5 лет 

Тест тревожности (Теммл Р., 
Дорки М., Амен В.) Определение уровня тревожности у детей с 3,5 лет 

Методика «Волшебная страна 
чувств» 

Исследование психоэмоционального 
состояния ребенка 

с 4 лет 

Тест на выявление детских 
страхов А.И. Захарова и  
М. Панфиловой  
«Страхи в домиках» 

Выявление и уточнение преобладающих 
видов страхов у детей старше 3-х лет 

с 3 лет 

Методика «Эмоциональные 
лица» (Н.Я. Семаго) 

Оценка возможности адекватного опознавания 
эмоционального состояния, точности и 
качества этого опознавания 

с 3 лет 

Графическая методика М.А. 
Панфиловой «Кактус» 

Выявление состояния эмоциональной сферы 
ребенка, выявление наличия агрессии, ее 
направленности и интенсивности 

с 4 лет 

Диагностика социально-психологического климата коллектива 

Социометрия Дж. Морено 
«Секрет» 

Диагностика межличностных отношений, 
социального статуса 

с 5 лет 

Методика «Два домика» 

Определение круга значимого общения 
ребёнка, особенности взаимоотношений в 
группе, выявление симпатий к членам группы 

с 3,5 лет 

Диагностика детско-родительских отношений 

Проективная методика «Рисунок 
семьи» 

Диагностика эмоционального 

 благополучия и структуры 

 семейных отношений 

с 5 лет 

Тест «Диагностика 
эмоциональных 

отношений в семье»  

Изучение эмоциональных отношений ребенка 
с семьей 

с 4 лет 
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Авторы: Е. Бене и Д. Антони 

Проективная методика Рене 
Желя 

Исследования сферы межличностных 
отношений ребенка и его восприятия 
внутрисемейных отношений 

с 4 лет 

Детский апперцептивный тест 
САТ 

Определение эмоционального состояния, 
настроя, чувственных потребностей и 
особенностей личностных характеристик 
ребёнка 

с 3 лет 

Диагностика в период возрастных кризисов 

Методика изучения чувства 
гордости за собственные 
достижения у ребёнка 3-х лет 
Гуськовой Т.В. и  
Елагиной М. Г. 

Изучение основных личностных 
новообразований у детей в период кризиса 3-х 
лет 

Период 
кризиса 3 

лет 

Методика изучения отношения 
ребёнка к себе в период кризиса 
3-х лет Гуськовой Т.В. и  
Елагиной М.Г. 

Изучение отношения ребёнка к себе в период 
кризиса 3-х лет 

Период 
кризиса 3 

лет 

«Зеркало», «Раскраска», 
«Колдун»  
(А.Л. Венгер,  
К.Л. Поливанова) 

Возрастной статус детей 

Период 
кризиса 7 

лет. 

«Беседа о школе»  
Нежнова Т.А. Возрастной статус детей 

Период 
кризиса 7 

лет. 
Диагностика способностей детей и предпосылок одарённости 

Методика «Дорисовывание 
фигур» О.М. Дьяченко 

Определение уровня развития воображения, 
способности создавать оригинальные образы 

с 5 лет 

Методика МЭДИС 
Экспресс диагностика интеллектуальных 
способностей детей 

с 6 лет 

Тест интеллекта «Цветные 
прогрессивные матрицы Равена» 

Диагностика уровня интеллектуального 
развития. Выявление предпосылок для 
формирования интеллектуальных 
способностей 

с 4,5 лет 

 

Коррекционно-развивающая работа 
Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение коррекции 

нарушений развития у различных категорий детей (целевых групп), включая детей с ООП, 
в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в 
освоении ООП ДО.  

Коррекционно-развивающая работа организуется по обоснованному запросу 
педагогов и родителей (законных представителей); на основании результатов психолого-

педагогической   диагностики и рекомендаций ППк. 
Коррекционно-развивающая включает: 

– выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 
(методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 
(индивидуальными) образовательными потребностями; 
– организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 
социализации; 
– коррекцию и развитие высших психических функций; 
– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 
коррекцию его поведения; 
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– 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 РППС для разных видов деятельности; 
– формирование инклюзивной образовательной среды, в т.ч. 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. 

Коррекционно-развивающая работа с нормотипичными детьми с нормативными 

кризисами развития 

Возрастной кризис Задачи работы 

Кризис 3-х лет 

- Оказывать помощь и поддержку ребёнку в формировании образа «Я». 
- Создавать условия для проявления самостоятельности, преодоления 
психоэмоционального напряжения. 

Кризис 7-ми лет 

- Развивать навыки контекстного общения со взрослыми, формы 
сотрудничества с ровесниками, элементы рефлексии. 
- Создавать условия для формирования адекватных переживаний в 
ситуации успеха, неудачи, адекватной самооценки. 
- Формировать психологическое новообразование – произвольность. 

  

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями (ООП) 

Категория детей Задачи работы 

Дети ОВЗ и/или дети-

инвалиды, 
получившие статус в 
установленном 
порядке 

Коррекционно-развивающая работа выстраивается согласно 
нозологическим группам и направлена на: 
– предупреждение вторичных отклонений в развитии, затрудняющих 
образование и социализацию обучающихся; 
– коррекцию нарушений психического развития. 

Часто болеющие дети, 
обучающиеся по 
индивидуальному 
учебному плану/ 
расписанию на 
основании 
медицинского 
заключения. 

– коррекция/развитие коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сфер, познавательных процессов; 
– снижение тревожности; 
– помощь в разрешении поведенческих проблем; 
– создание условий для успешной социализации, оптимизации 
межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Обучающиеся, 
испытывающие 
трудности в освоении 
ООП, развитии, 
социальной 
адаптации, в том 

Задачи работы с обучающимися, испытывающими трудности в 
освоении ООП ДО и развитии: 

– развивать познавательные интересы, самоконтроль в 
интеллектуальной деятельности, способность к интеллектуальному 
творчеству;  
– учить использовать приёмы произвольной регуляции внимания, 



51 

 

числе билингвальные 
обучающиеся, дети 
мигрантов, 
испытывающие 
трудности в 
понимание 
государственного 
языка РФ на 
дошкольном уровне 
образования. 

памяти, восприятия, воображения, учить рассуждать, делать 
умозаключения;  
– обучать родителей и педагогов эффективным приёмам 
взаимодействия с детьми в трудных воспитательных ситуациях. 

Задачи работы с обучающимися, испытывающими трудности в 
социальной адаптации: 

– формирование правил поведения в группе; 
– коррекция деструктивных эмоциональных состояний; 
– развитие коммуникативных навыков; 
– снятие психоэмоционального напряжения; 
– создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 
отношению к ребёнку. 

Задачи работы с билингвальными обучающимися, детьми 
мигрантов, испытывающие трудности в понимании 

государственного языка РФ на дошкольном уровне образования: 
– развитие коммуникативных навыков; 
– формирование чувствительности к сверстнику, его эмоциональному 
состоянию, намерениям и желаниям; 
– формирование уверенного поведения и социальной успешности; 
– коррекция деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 
впоследствии попадания в новую языковую и культурную среду 
(тревога, неуверенность, агрессия); 
– создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 
отношению к ребёнку. 

Одарённые 
обучающиеся. 

Формирование отношений к самому себе: 
 – развивать уверенность, толерантное отношение к действительности;  
– формировать адекватное представление о своих возможностях, 
понимание достоинств и недостатков в самом себе и в окружающих, 
привычку опираться на собственные силы и готовность нести 
ответственность за свои поступки;  
– помочь освоить социально приемлемые способы самовыражения;  
– стимулировать борьбу мотивов, развивать общественную 

мотивацию;  
– создавать условия для удовлетворения интеллектуальной 
любознательности. 

Взаимоотношения со взрослыми: 
– развивать продуктивные формы взаимодействия со взрослыми, 
чувствительность к педагогической оценке, честность, стремление 
помогать, эмпатию;  
– формировать приёмы диалогического общения со взрослыми. 

Взаимоотношения со сверстниками: 
– развивать формы продуктивного сотрудничества со сверстниками, 
дружелюбие, стремление содействовать, эмпатию;  
– формировать приёмы диалогического общения со сверстниками. 

  

Коррекционно-развивающая работа с детьми и/или семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации 

Категория детей Задачи работы 

Дети-сироты – актуализация внутренних ресурсов самого ребёнка, помогающих 
перерабатывать травматические переживания и снизить риски, 
связанных с развитием посттравматической симптоматики, 
коррекция депривационных расстройств; 
– создание «переходного пространства», где будет возможно 
выстраивание оздоравливающих отношений между помогающим 
взрослым (педагог-психолог) и травмированным ребёнком;  

Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 
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– предоставление ребёнку возможности в специально созданных 
условиях «переходного пространства» отреагировать 
переполняющие его аффекты (боль, грусть, ненависть, агрессия) с 
целью снизить аффективную напряжённость травматических 
переживаний, используя собственные ресурсы и поддержку 
педагога-психолога. 

Дети – жертвы 
вооруженных и 
межнациональных 
конфликтов, 
экологических и 
техногенных катастроф, 
стихийных бедствий 

– психокоррекционная работа с детьми включает в себя работу с 
телом, эмоциональной сферой и с образом себя в прошлом, 
настоящем и будущем;  
– работа с эмоциональной сферой направлена на нейтрализацию 
страхов детей, обсуждение реакций и мыслей ребёнка, связанных с 
травмирующим событием; 
– обеспечение поддержки, отдыха, комфорта, возможности играть. 

Дети из семей беженцев 
и вынужденных 
переселенцев 

Дети, оказавшиеся в 
экстремальных условиях. 

Дети – жертвы насилия 

 

– формирование позитивной «Я-концепции» ребёнка, 
пострадавшего от насилия; 
– совершенствование умений, навыков, способностей, 
позволяющих ребёнку идентифицировать свои мысли, чувства, 
поведение для установления доверительных отношений с другими; 
– способствовать отреагированию негативных переживаний, 
связанных с насилием; 
– формировать умение оценивать своё поведение и поведение 
других. 

Дети с отклонениями в 
поведении 

– коррекция /развитие социально-коммуникативной, личностной, 
эмоционально-волевой сферы; 
– развитие рефлексивных способностей; 
– совершенствование способов саморегуляции. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и/или семьями, находящиеся в 
социально опасном положении (СОП) 

Категория детей и/или 
семей 

Задачи работы 

Дети и/или семьи, 
находящиеся в СОП 

– сопровождение процесса развития ребёнка (профилактика и 
коррекция отклонений в развитии ребёнка) 

  

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися «группы риска» 

Категория детей Задачи работы 

Дети с проблемами 
эмоционального 
характера (повышенная 
возбудимость, апатия, 
раздражительность, 
тревога, появление 
фобий) 

– преодолевать психоэмоциональное напряжение;  
– содействовать свободному, раскрепощённому выражению чувств, 
эмоций;  
– обогащать позитивный эмоциональный опыт, поведенческий 
репертуар;  
– создавать условия для осознания своих переживаний, их причин, 
особенностей проявления; 
– учить приёмам расслабления, саморегуляции эмоций.  

Дети с проблемами 
поведенческого 
характера (грубость, 
агрессия, обман) 

– содействовать осознанию норм и правил поведения;  
– развивать самоконтроль в деятельности;  
– учить разрешать конфликтные ситуации адекватными способами;  
– создавать ситуации успеха, условия для проявления 
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самостоятельности, творческого общения;  
– формировать информативные представления о своих потребностях, 
интересах, мотивах, особенностях, достижениях, умения соподчинять 
мотивы. 
– обогащать поведенческий репертуар.  

Дети с проблемами 
общения 
(стеснительность, 
замкнутость, излишняя 
чувствительность, 
выраженная 
нереализованная 
потребность в 
лидерстве) 

– развивать адекватное восприятие партнёра по общению;  
– формировать интерес к ровесникам и взрослым как партнёрам по 
общению; приёмы передачи информации в общении, как вербальные, 
так и невербальные;  
– учить использовать продуктивные приёмы межличностного 
взаимодействия, разрешать конфликтные ситуации адекватными 
способами; 
– стимулировать инициативу в общении; 
– содействовать осознанию норм и правил поведения, нежелательных 
последствий при их нарушении;  
– развивать самоконтроль в общении.  

Дети с проблемами 
невротического 
характера 

– уменьшение остроты личностных реакций на ситуации, вызывающие 
невротические проявления; 
– отреагирование актуальных эмоций и чувств. 

Дети с проблемами 
регуляторного характера 
(расстройство сна, 
быстрая утомляемость, 
навязчивые движения, 
двигательная 
расторможенность, 
снижение 
произвольности 
внимания) 

– по необходимости направление ребёнка к невропатологу/ неврологу; 
– развитие произвольного внимания; 
– снятие психоэмоционального напряжения; 
– обучение навыкам расслабления. 

    Для осуществления коррекционно-развивающей работы с различными целевыми 
группами педагогом-психологом составляется рабочая программа коррекционно-

развивающей работы. Включение ребёнка в программу коррекционно-развивающей 
работы, определение индивидуального маршрута психолого-педагогического 
сопровождения осуществляется на основе заключения ППк по результатам 
психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога/ родителя 
(законного представителя).  

Перечень рабочих программ педагога-психолога: 

Наименование рабочей 
программы 

Образовательная 
область 

Целевые группы 
Форма 

реализации 

Рабочая программа 
психопрофилактической 
работы  
«Адаптируемся вместе» 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Дети адаптационных 
групп и их родители 

Групповая 

Рабочая программа 
коррекционно-развивающей 
работы «Развитие эмоций и 
навыков общения» (5-7 лет) 

Социально-

коммуникативное 
развитие. 
Эмоциональное 
развитие 

Дети «группы риска» Групповая 

Рабочая программа 
коррекционно-развивающей 
работы «Приключения 
будущих первоклассников» 
(6-7 лет) 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Обучающиеся, 
испытывающие 
трудности в 
освоении ООП 

Групповая 

Рабочая программа Социально- Обучающиеся, Групповая 
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коррекционно-развивающей 
работы «Развиваемся вместе» 
(5-6 лет) 

коммуникативное 
развитие 

испытывающие 
трудности в 
освоении ООП 

Рабочая программа 
коррекционно-развивающей и 
психопрофилактической 
работы «Мы вместе» (4-7 лет) 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Дети и/или семьи, 
находящиеся в СОП 

Групповая 

Рабочая программа по 
преодолению тревожности и 
страхов (5-7 лет) 

Эмоционально-

личностное развитие  

Дети группы риска (с 
эмоциональными 
проблемами: 
тревожность, страхи, 
стеснительность, 
замкнутость, 
неуверенность и с 
заниженной 
самооценкой) 

Групповая 

 

Программа  
«Одаренный ребенок» 

Интеллектуально-

творческое развитие 
Одарённые дети Групповая 

 

Реализация рабочих программ коррекционно-развивающей и 
психопрофилактической работы осуществляется педагогом-психологом еженедельно при 
согласии родителей (законных представителей). 

В технологическом аспекте коррекционно-развивающее направление деятельности 
педагога-психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том 
числе психологических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, творческих заданий, 
связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; 
этюдов, в том числе психогимнастических; свободной недирективной деятельности 
воспитанников. Ведущим выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. 
Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе 
психологического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 
личность ребёнка.  

 

Консультативная работа включает: 
– разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

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

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

– консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 
воспитания и приемов КРР с ребёнком. 

 

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

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 
разъяснение участникам образовательных отношений – обучающимся (в доступной для 
дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в т.ч. с ОВЗ, трудностями в обучении и 
социализации; 

– проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 
родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий обучающихся, в т.ч. с ОВЗ, трудностями в обучении и 
социализации. 
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Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых 
(педагогов, родителей (законных представителей) к психологическим знаниям, 
повышение их психологической компетенции. 

Формы работы Задачи Участники 

Информационные 
стенды, печатные 
материалы памятки, 
информационные 
листовки, газеты и 
т.п.) 

Знакомство с возрастными и психологическими 
особенностями детей дошкольного возраста, в том 
числе детей с ОВЗ и детей, испытывающих 
трудности в освоении ООП ДО и социальной 
адаптации. Знакомство с методами и приемами 
воспитания, развития и обучения. 

Родители 
(законные 
представители) 

Электронные 
ресурсы (сайт ДОУ, 
группа детского сада 
в ВК, персональный 
сайт педагога-

психолога) 

Информирование о деятельности педагога-

психолога в детском саду. 

Родители 
(законные 
представители), 
педагоги. 

Беседы, 
консультации 
(онлайн и оффлайн 
формата) 

Разъяснение участникам образовательных 
отношений вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в 
том числе детей с ОВЗ, трудностями в обучении и 
социализации. 

Родители 
(законные 
представители), 
педагоги. 

Семинары-

практикумы, мастер-

классы. 

Знакомство с методами и приёмами воспитания, 
развития и обучения. 

Родители 
(законные 
представители), 
педагоги. 

Педагогический 
совет 

Ознакомление с основными условиями 
психического развития ребёнка, в том числе детей с 
ОВЗ и детей, испытывающих трудности в освоении 
ООП ДО и социальной адаптации. 

Педагоги, 
администрация 
ДОУ 

Консультация 

Информирование субъектов образовательного 
процесса о формах и результатах профессиональной 
деятельности. 

Родители 
(законные 
представители), 
педагоги 

Лекции 

Ознакомление с современными исследованиями в 
области психологии дошкольного возраста и 
профилактики социальной адаптации, в том числе 
детей с ОВЗ и детей, испытывающих трудности в 
освоении ООП ДО и социальной адаптации. 

Педагоги, 
администрация 
ДОУ 

Тематические 
выступления на 
родительских 
собраниях 

Разъяснение индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий обучающихся, в 
том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 
социализации. Просветительская работа по 
принятию особенностей поведения, миропонимания, 
интересов и склонностей, в том числе одарённости 
ребёнка. Информирование о фактах, 
препятствующих развитию личности детей, в том 
числе детей с ОВЗ и детей, испытывающих 
трудности в освоении ООП ДО и социальной 
адаптации. Информирование о мерах по оказанию 
им различного вида психологической помощи. 

Родители 
(законные 
представители) 

Психологическая профилактика 

Цель психологической профилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 
возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребёнка, его 
индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в 
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становлении личности и интеллектуальной сферы через создание благоприятных 
психогигиенических условий в образовательном учреждении. 

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса 
психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

Работа с педагогами направлена на профилактику «эмоционального выгорания», 
профилактику конфликтов в ДОУ, повышение эффективности в работе с детьми и 
родителями, профессиональный и личностный рост.  

Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения 
ребёнка в семье, формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком. 

 

2.8. Рабочая программа воспитания 

 

№ п/п СОДЕРЖАНИЕ Стр. 
 Пояснительная записка 56 

1 Целевой раздел 57 

1.1 Цель и задачи воспитания 57 

1.2 Направления воспитания 58 

1.3 Целевые ориентиры воспитания 60 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к 3 годам) 60 

1.3.2 Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 
программы 

61 

2 Содержательный раздел 62 

2.1 Уклад образовательной организации 62 

2.2 Воспитывающая среда образовательной организации 71 

2.3 Общности образовательной организации 75 

2.4 Задачи воспитания в образовательных областях 85 

2.5 Формы совместной деятельности в образовательной организации 87 

2.5.1 Работа с родителями (законными представителями) 87 

2.5.2 События образовательной организации 88 

2.5.3 Совместная деятельность в образовательных ситуациях 89 

2.6 Организация предметно-пространственной среды 93 

2.7 Социальное партнерство 94 

3 Организационный раздел 95 

3.1 Кадровое обеспечение 95 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 95 

3.3 Требования к условиям работы с особыми категориями детей 97 

 

Пояснительная записка 

1. Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке. 

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

3. Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества. 
традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 
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граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 
общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 
укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление 
в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

4. Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 
ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 
патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 
над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 
и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 
России. 

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

6. Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

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

8. Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 

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

направления воспитания. 
11. Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
12. Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 
13. Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

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

14. С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребёнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 
воспитательных отношений. реализация программы воспитания предполагает социальное 
партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 
библиотеки, и другое), в т.ч. системой дополнительного образования детей. 

15. Структура программы воспитания включает три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

16. Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 
ДОО. 

 

 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с 
учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 
основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 
российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 
социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 
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1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 
совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 
его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 
общностей. 

 

1.2. Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое направление воспитания 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 
ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 
творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 
нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 
своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 
патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

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

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 
«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 
(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 
отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 
сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 
трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 
устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 
(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 
чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 
населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

1.2.2. Духовно-нравственное направление воспитания 

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

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

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в 
его культурно-историческом и личностном аспектах. 

1.2.3. Социальное направление воспитания 

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

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 
социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 
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правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других 
людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских 
общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 
моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 
способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 
своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 
нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом 
поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 
культурного поведения. 

1.2.4. Познавательное направление воспитания 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 
познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 
умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 
Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 
содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 
деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 
целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

1.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

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

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

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

1.2.6. Трудовое направление воспитания 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 
труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 
нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 
Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 
труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 
формированию ответственности за свои действия. 

1.2.7. Эстетическое направление воспитания 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 
ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 
воспитания. 
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3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 
окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 
и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 
развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 
обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 
удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 
воспитанию художественного вкуса. 

 

1.3. Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность педагогических работников нацелена на перспективу становления 
личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде 
целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 
возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 
осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста  (к 3 годам) 
 

№ 
п/п 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

1 Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 
людям, бережное отношение к живому 

2 Духовно-

нравственное 

Жизнь, 
милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 
3 Социальное Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 
случае одобрения и чувство огорчения в 
случае неодобрения со стороны взрослых.  

Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с 
ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 
Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении 

4 Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему 
миру.  

Любознательный, активный в поведении и 
деятельности 

5 Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 
владеющий основными способами укрепления 
здоровья - физическая культура, закаливание, 
утренняя гимнастика, личная гигиена, 
безопасное поведение и другое; стремящийся к 
сбережению и укреплению собственного 
здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 
упражнениям и подвижным играм, стремление 
к личной и командной победе, нравственные и 
волевые качества 

6 Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке.  
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Стремящийся помогать старшим в 
доступных трудовых действиях.  

Стремящийся к результативности, 
самостоятельности, ответственности в 
самообслуживании, в быту, в игровой и других 
видах деятельности (конструирование, лепка, 
художественный труд, детский дизайн и 
другое) 

7 Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость 
на красоту в окружающем мире и искусстве.  

Способный к творческой деятельности 
(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое) 
 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 
программы 

 

№ 
п/п 

Направления  
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране - России, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям 

2 Духовно-

нравственное 

Жизнь, 
милосердие, 
добро 

Различающий основные проявления добра 
и зла, принимающий и уважающий 
традиционные ценности, ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному 
поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 
чужому горю, проявлять заботу.  

Самостоятельно различающий основные 
отрицательные и положительные человеческие 
качества, иногда прибегая к помощи взрослого 
в ситуациях морального выбора 

3 Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 
действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми.  

Владеющий основами речевой культуры.  
Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и 
дел 

4 Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в т.ч. творческом.  

Проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании.  

Обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей 

5 Физическое и Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 
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оздоровительное основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 
утренняя гимнастика, соблюдение личной 
гигиены и безопасного поведения и другое; 
стремящийся к сбережению и укреплению 
собственного здоровья и здоровья 
окружающих.  

Проявляющий интерес к физическим 
упражнениям и подвижным играм, стремление 
к личной и командной победе, нравственные и 
волевые качества.  

Демонстрирующий потребность в 
двигательной деятельности.  

Имеющий представление о некоторых видах 
спорта и активного отдыха 

6 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 

7 Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 
мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 
детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 
образования. 

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 
Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителя ДОУ, воспитателей и специалистов, 
вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 
субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива 
детей, родителей и педагогов. Уклад сформировал определенные традиции помогающие 
ребенку освоить ценности коллектива, чувство сопричастности сообществу людей. 
Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 
делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 
новым задачам и перспективам. 

Основные характеристики уклада организации 

Основной целью педагогической работы МБДОУ «ДСОВ № 101» является  
личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание 
условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей 
российского общества через:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 
российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 
социокультурному), другим людям, самому себе; 



63 

 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 
его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 
ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 
партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 
решение следующих основных задач:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на — духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 
своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 
готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 
воспитывающих общностей. 
Целью деятельности ДОУ является создание условий для всестороннего 

формирования личности ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 
способностей, социализация детей на основе традиционных ценностей российского 
общества.  

Смысл деятельности ДОУ: развитие высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 Миссия ДОУ: объединение усилий ДОУ, семьи и социальных партнеров для 
воспитания, развития и обучения детей в создании образовательного пространства для 
раскрытия индивидуальности каждого ребенка.  
 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

 

ПРИНЦИПЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Принцип  
гуманизма 

 Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 
развития личности; 

 воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования 

Принцип ценностного 
единства и 
совместности 

Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 
участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение 

Принцип общего 
культурного 
образования 

Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона 

Принцип следования 
нравственному 
примеру 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 
ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни 

Принципы безопасной Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 
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жизнедеятельности 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 

 

Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 

 

Интерьер и развивающая предметно-пространственная среда помещений МБДОУ 
«ДСОВ № 101» позволяют детям комфортно себя чувствовать, разумно сочетать 
активную деятельность со спокойными интеллектуальными играми и занятиями, 
располагают к дружеской беседе и релаксации. Лестничные пролеты оформлены по 
четырем временам года, в фойе находятся стенды с актуальной информацией для детей и 
родителей. 

В детском саду функционируют салон Природы, музыкальный и спортивный залы, 
оснащенные всем необходимым для многофункциональной деятельности. На территории 
детского сада проведены ландшафтные работы, детские площадки оборудованы в 
соответствии с возрастными физиологическими потребностями дошкольников. Имеется 
сад и огород, площадка ПДД, асфальтные игры. 

Развивающее образовательное пространство, организованное в детском саду, 
способствует обогащенному развитию детей, обеспечивает эмоциональное благополучие, 
отвечает интересам и потребностям воспитанников. Благодаря усилиям и творческой 
фантазии всех участников образовательного процесса, детский сад имеет неповторимый 
облик и видится как особая зона культурной и эстетической деятельности детей, 
педагогов, родителей и нашего микрорайона. В каждой возрастной группе создана 
своя развивающая предметно-пространственная среда, позволяющая эффективно 
реализовать программы и технологии, по которым работают педагоги. 

В дошкольном учреждении налажена система взаимодействия всех служб: 
медицинской, методической, психологической, хозяйственной. Разработана комплексная 
программа по оздоровлению дошкольников «Здоровье». Данная программа 
предусматривает разработанную систему профилактических мероприятий для детей. 
Широко используются здоровьесберегающие технологии (дыхательная и коррегирующая 
гимнастика, гимнастика после дневного сна и т.д) Проводится утренняя гимнастика 
с включением оздоровительного бега, специальных упражнений по профилактике 
простудных заболеваний, нарушения осанки, плоскостопия. 

Одним из направлений медицинской работы является учет ослабленных, часто 
болеющих детей и их диспансеризация. За детьми, которые взяты на диспансерный учет 
постоянно осуществляется наблюдение за состоянием здоровья и их развитием. Для этого 
врач составляет план наблюдения. Проводится необходимый комплекс оздоровительных 
мероприятий.  

Приоритетным направлением работы ДОУ много лет является экологическое 
образование для устойчивого развития. В ДОУ сложилась система ценностей, обычаев, 
традиций. Общие интересы, совместные мероприятия, творческие дела сплачивают 
коллектив, делают его более работоспособным и восприимчивым к инновациям. 

Открытость и интегрированность ДОУ позволяют устанавливать и расширять 
партнерские связи. 

Внешняя атрибутика необходима для создания имиджа ДОУ, она позволяет 
определенным образом позиционировать себя, представить уникальность 
образовательного учреждения. Для этой цели в учреждении для родителей выпускаются  
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информационные буклеты. В МБДОУ «ДСОВ № 101» - «Солнышко» есть флаг, герб, 
гимн, эмблема. На флаге центре эмблемы солнышко, что означает название нашего 
детского сада. Солнце – это символ всех наших светлых дел. Оно символизирует мир и 
благополучие в доме, радость и счастье.  Голубой цвет на эмблеме символизирует голубое 
мирное небо, а зелёный цвет - это спокойствие, нежность и любовь к природе. Фигурки 
детей на гербе означают, что дети дружно живут в детском саду. Группы имеют свои 
названия, связанные с природой и сказками. В здании на ул. Погодаева 6 А: группы 
раннего возраста - «Солнышки», «Облачко», «Капельки», Дошкольные группы: 
«Ромашки», «Родничок», «Ручеёк», «Росинка», «Лучики», «Малинки», «Звездочки», 
«Радуга» В здании по ул. Погодаева 4 А: группы раннего возраста: «Бусинки», «Пчёлки»; 
дошкольные группы «Радуга», «Подсолнушки», «Сказка», «Теремок». 

На сайте представлена информация о дошкольном учреждении, о группах и  
работающих в детском саду, а также новости и фотографии из жизни групп.  
 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 
сотрудникам и партнерам ДОУ 

 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно 
прожить период дошкольного детства педагоги: 

- организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому 
саду, формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку 
возможность: 

- осваивать новое пространство — группы, иных помещений детского сада, 
игровой прогулочной площадки, территории детского сада; 

- осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи, 
сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры; 

- устанавливать контакты со сверстниками; 
- создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия 

каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: 
- основывают и поддерживают добрые групповые традиции «Утро радостных 

встреч» и «Сладкий час»; 
- учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение 

дня; привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их 
пожелания в этом вопросе; 

- создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный 
интерьер, соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей детей; 

- обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной 
содержательной самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и 
индивидуальной; 

- реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей 
среды; организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада; 

создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и более 
младшими детьми в детском саду; 

отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка по единому 
ритуалу; 

- используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания 
благоприятного эмоционального фона; поют перед сном колыбельные песни; 

- поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку; 
организуют яркие радостные общие события жизни детей: 

- показывают детям кукольные спектакли; организуют праздники-сюрпризы; 
- отмечают традиционные общегосударственные праздники — Новый год, 

Международный женский день, День защитника Отечества; 
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- проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала 
— Осенины, праздник урожая хлеба, встреча или проводы зимы, встреча весны; 
приглашают в группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, 
проведения мастер-классов, концертов; 

- удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: 
- предоставляют детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, мате- 

риалов и средств воплощения художественного замысла; 
- поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении детьми художественных замыслов; 
- способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его творческой 

деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим (родителям, 
родным и близким, сотрудникам дошкольной образовательной организации и т. п.); 

- создают условия для работы с разными материалами; 
- вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства, 
материалы, способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской 
деятельности); 

- поощряют проявление детской непосредственности; 
- побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально 

существующие объекты, так и придуманные самими детьми; 
- высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла; 
- устраивают выставки детского творчества, организуют концерты; создают 

условия для участия родителей в жизни детского сада: 
- проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних коллекций, 

концерты; 

- привлекают родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с 
интересными людьми»; 

- предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; проводят для 
родителей с детьми творческие мастер-классы. 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных 
и единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения 
педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их 
поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки 
должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется 
взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и 
доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

Педагоги на «Детском совете» вместе с детьми обсуждают правила группы. 
Правила группы вводят дети. Например, в младшей группе могут быть такие правила 
«Приходя в детский сад, в группу, поздоровайся», «Если хочешь взять чужую игрушку, 
попроси вежливо», «По группе и по коридору детского сада ходим спокойно, шагом». 
Правила группы обозначаются пиктограммой, понятной детям. В старшем дошкольном 
возрасте дети сами могут изобразить правило на бумаге. Выработанные правила могут 

меняться время от времени, в связи с происходящими проблемными ситуациями в жизни 
группы. Дети сами регулируют  соблюдение правил в группе. При возникновении 
конфликтной ситуации педагоги использую игровые приемы «Волшебный коврик 
примирения», стихи-мирилки, «Коробку мира», «Кресло размышлений». 

Основная группа запретов в правилах должна быть очень немногочисленной (два-

три ограничения) и должна касаться основных принципов совместной жизни: 
- личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 
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- уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого 
ребёнка портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

- нельзя причинять боль другим живым существам; 
- нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и 

взрослых. 
- уважение к личной собственности - все что принесено из дома и не угрожает 

здоровью других детей не отбирается воспитателем. 
 

Ключевые правила ДОО 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное 
выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку: 

- необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых 
естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, 
например, приёма пищи; 

- необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это 
возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то 
хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.; 

- в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы 
обижать или оскорблять ребёнка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации 
собственных планов, замыслов, стремлений детей. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 
взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 
планов — необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни 
педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, 
куда-то спешат. Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет 
обязательных уроков. В детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь 
детей должна быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 
доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть 
ровной. 

Требования к манере поведения педагога в группе: 
- стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не 

слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, 
работам, высказываниям детей; держать паузу; 

- следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие 
интонации создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, 
спокойная музыка, напротив, успокаивает; 

- всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, 
что ребёнок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет 
причину физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда 
эту причину сразу можем понять; 

- чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 
- сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по-

своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества; 
- не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 

находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный 

- стиль общения. Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из 
общей массы. 
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Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

Ритуал – установленный порядок действий. Традиция – то, что перешло от одного 
поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 
людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 
действия и события. Каждая традиция должна решать определенные воспитательные 
задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 

В МБДОУ «ДСОВ № 101» приняты следующий традиции и ритуалы: 
- личное приветствие каждого ребенка и родителей; воспитатель лично встречает 

родителей и каждого ребенка, здоровается с ними, выражает радость по поводу того, что 
они пришли, говорит ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети; 

- «обживание» группы - новоселье группы отмечается каждый раз, когда в группу 
набирают новых детей. С давних времен у многих народов сложилась традиция отмечать 
переезд на новое местожительство новосельем. Это светлый и радостный праздник не 
только для тех, кто переехал на новое место, но и для их друзей. На новоселье дети 
знакомятся с правилами группы, воспитатели рассказывают о том, что есть в группе, чем 
они будут заниматься в детском саду, кто работает в нашем учреждении. Все это помогает 
детям быстрее и легче адаптироваться в новых условиях. 

- «сеанс» распределения маленьких подарков: ленточки, картинки, открытки и т.п. 
- дни рождения - в каждой группе принято поздравлять именинников,  для детей 

организуются музыкальные поздравления, пожелания и подарки от детей, именинники в 
ответ готовят угощение. 

- «гость группы» - цель традиции: расширение контактов со взрослыми людьми, 
ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, 
развитие коммуникативных навыков. 

- ритуал общего утреннего приветствия «утро радостных встреч» – 

коммуникативные игры, встреча после выходных дней с обменом впечатлениями о новом 
и интересном, эта традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых 
дома, в семье; после завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они 
провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями; 

- беседы о прошедшем дне - в конце дня дети возвращаются к прожитому дню и 
вместе с воспитателем подводят итог, вспоминая положительное действие каждого 
ребенка. 

-  «утренний круг» - обсуждение новостей, предстоящих на неделе событий и дел; 
получение небольших сувениров или сюрпризов, игры на развитие общения 

-  «сладкий вечер» - традиция проводится  в среду во время полдника  в форме 
чаепития, учитывая значение культуры дружеской совместной трапезы для социализации 
ребёнка старшего дошкольного возраста. Во время приятного чаепития может завязаться 
непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед 
обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Эта традиция не 
подразумевает предварительного планирования педагогом темы для разговора и не 
должна превращаться в образовательное мероприятие! За празднично сервированным 
столом, непринужденной беседой, воспитатель следит за соблюдением застольного 
этикета. 

- «детский совет» - принятая в мировой практике форма работы, позволяющая 
достигнуть баланса инициатив взрослых и детей, развить у детей способность 
управлять своей свободой и выбирать содержание своего обучения поддержка 
разнообразия детей и детства. На детском совете ребенок учится: участию в 
обсуждении и принятии решений; инициированию дел и действий, значимых для себя 
и других; управлению своей активностью; кооперации; рефлексии; ответственности за 
себя и других; жизнетворчеству. Что есть на детском совете: «ПЛАН-ДЕЛО-

АНАЛИЗ». Планирование дня – это главная задача «детского совета» (инвариант: 



69 

 

выбор темы проекта, презентация центров, формулирование идей, выбор 
деятельности). Планирование – одна из ведущих и одна из самых сложных 
составляющих детского совета. Прилагая максимум усилий для того, чтобы вовлечь 
детей в активное выдвижение идей, обсуждение возможных вариантов действий и в 
итоге к выбору темы образовательного проекта, акции, праздника или иного события, 
взрослые поддерживают их инициативу и креативность, демонстрируют партнерский 
стиль взаимоотношений, позитивный эмоциональный настрой, предвкушение успеха, 
основанного на ценности совместных действий. Планируя работу вместе с детьми, 
взрослые получают самостоятельно, а значит, осознанно и ответственно, выбранные 
ими дела и действия, и теперь не нужно придумывать мотивацию – мотивация уже 
есть, причем внутренняя, самая важная и устойчивая. 

- театрально-концертные досуги; 
- групповые праздники: три сезонных праздника на основе народных традиций и 

фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов 
зимы, праздник встречи весны; общегражданские праздники — Новый год, День за- 

щитника Отечества, Международный женский день. Для детей старшего дошкольного 
возраста также предлагаются различные профессиональные праздники, международные 
праздники экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день 
воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), международные праздники 
социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) 
— по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 
выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, родительские 
конференции, «Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада являются следующие 
формы работы с детьми: 

- выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на про- 

гулки и экскурсии; 
- создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и 

младшими детьми в детском саду; 
- показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 
- организовывать праздники-сюрпризы; 
- проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов.   

Взаимодействие детского сада и семьи это одно из главных направлений 
педагогического процесса. Мероприятия не только объединяют родителей и детей, но и 
создают атмосферу тепла и доверия во взаимоотношениях педагогического персонала и 
родителей. Во время совместных мероприятий происходит  расширение контакта между 
педагогом и родителями; моделирование перспектив взаимодействия на новый учебный 
год; повышение педагогической культуры родителей. 

Кадровая политика в отношении свободы: 
Необходимо понимание следующих содержательных взаимосвязей:  
- свобода проявлений воли ребёнка выражается в целеполагании — формировании 

индивидуальных, личных, собственных замыслов в игре, рисовании, продуктивной 
деятельности, а также в наличии индивидуальных познавательных интересов и в наличии 
личных вкусов и предпочтений — эстетических, личностных, в общении, в еде и т. п.; 

- свобода деятельности воспитателя связана с принятием им профессиональной 
личной ответственности за последствия и результат этой деятельности; 

- границы свободы ребёнка определяются требованиями безопасности его и других 
детей; 
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- границы свободы педагога в принятии профессиональных решений определяются 
профессиональной этикой, требованиями руководителей организации, корпоративной 
культурой; 

- сфера полной свободы ребёнка — это игра и творчество. 
Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 
события, сплотить детский коллектив, сформировать благоприятный психологический 
климат и добрые взаимоотношения между всеми детским садом, детьми и родителями. 

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 чувствуют себя 
комфортно, спокойно и защищено.  

Правила взаимоотношений всех участников образовательных отношений 
подкреплены документально: 

- кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ «ДСОВ № 101»; 
- положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МБДОУ «ДСОВ № 101»; 
- коллективный договор; 
- устав; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- родительский договор. 

 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно- 

пространственная среда. При проектировании РППС в группе и других помещениях 
детского сада, объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное 
состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности. 

Принцип организации образовательной среды – это правило построения среды, 
ключевое требование, которое может воплощаться разными требованиями. 
Образовательная среда – это всё то, что создаёт социальную ситуацию развития ребенка в 
детском саду.  

Чтобы ребенку было эмоционально комфортно, в детском саду должны быть 
созданы ситуации, в которых: 

- он ощущает тепло и принятие со стороны взрослых и сверстников; 
- окружающие интересуются его высказываниями (словами, произведениями, 

постройками), воспринимают их как нечто ценное, заслуживающее уважения; 
- он действует по собственному замыслу ( в игре или творчестве); 
- окружен своими произведениями и фотографиями; 
- может совершить выбор и принимать решения; в том числе имеет возможность 

для уединения и индивидуальное пространство в общей группе. 
Чтобы работать в зоне ближайшего развития, взрослый должен: 
- вводить новые темы с опорой на интерес ребенка; 
- поддерживать «зарождающуюся грамотность»: предлагать культурные знаковые 

средства (планы, чертежи, сенсорное и этические эталоны) как средство для решения 
возникающих у детей проблемных ситуаций; 

- увидев, что дети действуют стереотипным способом, своими вопросами и 
«провокациями помогать видеть препятствия и новые возможности ситуации; 

- в предметно-пространственный среде использовать знаки и символы, имеющие 
смысл для ребенка (подписи и надписи, плакаты и календари); 

Для развития самостоятельности и инициативности педагог должен создавать: 
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- доступную и насыщенную предметно-пространственную среду, которую дети 
могут использовать в соответствии с собственными замыслами, менять ее по своей 
инициативе, затевая новую игру или начиная новую тему; 

- возможности для совместного обсуждения и введения правил в группе; 
- условия для свободной игры в течение значительной части дня; 
- возможности для выражения собственных чувств и мыслей в произведении и 

игре, действий не только по образцу, но и по замыслу; 
- возможности для выбора темы, проекта, исследования и их планирования.  
Для социально-коммуникативного развития детей, педагог должен: 
- создавать возможности для работы в малых группах: свободное время для и гры и 

совместного строительства, творчества; 
- проводить групповой сбор (детский совет) для развития традиций общения в 

кругу – доверительного (когда дети приветствуют и поддерживают друг друга) и делового 
(когда идет обсуждение и решение значимых проблем); 

- поддерживать традиции и опыт обращения друг к другу (предъявление своих 
произведений) 

«Голос ребенка» в предметно-пространственной среде ДОУ – это проявление 
участия детей в построении собственного образования. Это любые свидетельства детской 
самостоятельности, творчества проявления инициативы: рисунки, поделки, созданные по 
собственному замыслу, самодельные календари, схемы и планы, предложенные детьми и 
оформленные правила, фотографии детей в деятельности (чтобы дать возможность еще 
раз вспомнить ситуации, когда они были успешными, когда им это было интересно) 
 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 
(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 
человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и 
поведение.  Иркутская область, город Братск расположены в Сибирском федеральном 
округе, рядом с Красноярским краем и Бурятией. Социально-исторические условия 
региона обусловили многонациональный состав населения города Братска.  

МБДОУ «ДСОВ  101» расположен рядом со школами № 18 и № 26, лицеем, БрГУ, 
в поселке Энергетик находятся также Братская ГЭС, аэропорт, железнодорожный вокзал, 
музей Братскгэсстроя, пожарная часть, библиотеки, в 10 км музей под открытым небом 
«Ангарская деревня», экоцентр «Конный мир».  Это расширяет границы погружения 
воспитанников в социальное окружение, региональные и этнокультурные традиции 
города и региона, позволяет быть участниками  социального партнерства по разным 
направлениям воспитания и социализации воспитанников. 

Основные цели и задачи воспитания социокультурных ценностей: 
- формировать представления о родном городе, регионе, природном и животном мире; 
- формировать первоначальные представления, о государственной символике; 
- знакомить с бытом россиян в старину; 
- знакомить с народными промыслами; 
- воспитывать чувство привязанности к семье и уважение к труду; 
- воспитывать чувство патриотизма; 
- формировать интерес к своей национальной культуре. 

 

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит 
процесс воспитания. 
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Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 
предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 
приобщения к традиционным ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп условий: 
- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 
- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 
- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 
разновозрастное детское сообщество. 

 

Состав воспитывающей среды ДОО 

Воспитывающая среда ДОУ – это пространство, в рамках которого происходит 
процесс воспитания. Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 
укладе. Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально 
ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 
включению в современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной 
стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами 
и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 
насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 
ценностями и смыслами; 
- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 
- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 
получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 
взрослым. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 
реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда – это окружающая среда, 
в первую очередь – люди, их внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела. 
Затем – природа. Для ребенка дошкольника воспитывающая среда – это семья, детский 
сад, немного улицы. 

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Поэтому каждую минуту в 
повседневной жизни, в игре, во время образовательной деятельности идет воспитательный 
процесс. Воспитатели ДОУ находятся в группе целый день с детьми. Это требует от 
воспитателей  большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечности. 
Педагог должен быть честными правдивым, искренним и принципиальным, душевно 
богатым и щедрым. Особенно важно: спокойная манера держаться и разговаривать; 
приветливость, умение выбирать приемы, соответствующие настроению ребенка – во 
время пошутить, успокоить, доверительно поговорить. Воспитатель для ребенка пример 
во всем. В манере разговаривать, одеваться и т.д. 

Характер воспитательных процессов 

- построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 
- целостный характер воспитательного процесса, основанный на триединстве природы 
человека; 
- системный характер воспитания в ДОУ, направленный на формирование целостной 
картины мира; 
- культуросообразный характер воспитания в ДОУ; 
- поддерживающий и безопасный характер процессов воспитания; 
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- основой эффективности процессов воспитания является рефлексия профессиональной 
деятельности педагога; 
- региональные особенности проектирования содержания воспитательного процесса; 
- открытость воспитательных процессов во взаимодействии с социальными партнерами; 
- поиск инновационных форм процесса воспитания в том числе для детей с ОВЗ; 
- обеспечивающие безопасность ребенка в цифровом и медиа пространстве; 
- деятельное участие каждого педагога в общих событиях; 
- привлечение родителей к активному участию в процессе воспитания; 
- активное и деятельное участие ребенка в процессе воспитания на основе сотрудничества 
и деятельной инициативы; 
- организация общения в цифровом дистанционном формате (при необходимости) на 
основе поддержки и общности; 

Еще одним главным инструментом воспитывающей среды является развивающая 

предметно пространственная среда (далее - РППС). Особенности РППС раскрыты в 
организационном разделе ОП в п. 4.2. 

 При создании развивающей предметно-пространственной среды учитывается 
гендерная (полоролевая) специфика и обеспечивается среда, как общим, так и 
специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

Пространство групп организовано в виде центров активности  (уголков), 
оснащенных разнообразным развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 
Насыщенность среды  позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 
чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей, тематики 
событий. 

В качестве таких центров активности являются:  

- уголок экспериментирования  
- уголок сюжетно-ролевых игр; 
- речевой, книжный уголок; 
- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров, 
коллекций и т. д.); 
- уголок природы (наблюдений за природой); центр для игр с песком, с водой; 
- спортивный уголок; 
- патриотический уголок; 
- уголки конструирования и творчества и другие. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 
активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, уголок 
обеспечен игрушками и пособиями, побуждающими к двигательной игровой деятельности 
(мячи, обручи, скакалки). Обеспечена сменяемость материалов, стимулирующих 
двигательную активность. 

Все материалы располагаются в соответствии с интересами детей, обеспечен 
свободный доступ к игрушкам и материалам. РППС дошкольного учреждения позволяет 
педагогу в полной мере реализовать задачи воспитания по всем направлениям. Одна из 
основных линий воспитывающей среды, которой мы стараемся придерживаться – 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, выставки самостоятельных рисунков, поделок и 
пр.) В предметно-развивающей среде детского сада предусмотрена организация 
тематических экспозиций и создание тематических мини-музеев в возрастных группах. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 
предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 
приобщения к традиционным ценностям российского общества.  
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Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп условий: 
1.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). 

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. 
2. 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. 
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3. 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. 

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 детскому саду: 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. 

Таким образом, воспитывающая среда ДОО является содержательно насыщенной и 
структурированной. 
 

2.3.Общности образовательной организации 

 

Общность - это системой связей и отношений между людьми, основанной на 
разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели 
совместной деятельности. 

В ДОО существуют следующие общности: 
- педагог - дети,  
- родители (законные представители) - ребёнок (дети),  
- педагог - родители (законные представители). 
Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания 

детей 

Общность - это система связей и отношений между людьми, основанной на 
разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели 
совместной деятельности. 

В ДОО существуют следующие общности: 
- педагог - дети,  
- родители (законные представители) - ребёнок (дети),  
- педагог - родители (законные представители). 
 Система отношений в общностях ДОУ: 
- Принятие единства целей и задач воспитания всеми участниками образовательных 
отношений. 
- Доброжелательная атмосфера для всех детей группы, сотрудников педагогического 
коллектива, общности родителей. 
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- Создания ситуаций для проживания совместного творческого дела всех субъектов 
образовательных отношений. 
- Учет, поддержка и согласование (гармонизация) детских инициатив в детском 
сообществе. 
- Создание ситуации успеха для каждого ребенка, родителя и педагога детского сада. 
- Формирование взаимного уважения между участниками образовательных отношений. 
- Регулярные рефлексивные обсуждения реализации воспитательного потенциала. 

Событийная общность может быть смоделирована педагогом, родителем или 
ребенком, она включает в общий ход дела детей и взрослых.  

Основными признаками событийной общности являются: 
- событийность, встреча заинтересованных друг в друге и в общем бытии субъектов; 
- добровольность участия, свободный вход и выход; 
- свобода и равенство участников, определяющих свою позицию; 
- открытое межпозиционное взаимодействие; 
- общие целевые ориентации, устремления общности; 
- ценностно-смысловое пространство, формируемое самой общностью в межпозиционном 
взаимодействии участников и значимое для всех; 
- рефлексивные процессы, в которых осуществляется индивидуальная и групповая 
рефлексия, позволяющая участникам осознавать происходящие в общности процессы и 
явления, выводить их на индивидуальное самоопределение. 
 

Ценности и цели общностей ДОУ 

Ценности и цели профессионального сообщества 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 
Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 
Программы. Основой эффективности общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности.  

Основной ценностью и целью профессионального сообщества ДОУ является 
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, творческой, исследовательской деятельности, участие в 
экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций; право на выбор методических пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании. 

Среди задач профессионального сообщества в нашем детском саду – развивать 
профессионально-личностные компетенции педагогов. Для этого мы реализуем систему 
тьюторского и методического сопровождения, организуем различные методические и 
тьюторские события, которые позволяют педагогам проявлять субъектную позицию: 
педагогический час, тьюторские консультации, тренинги, практикумы. 

К профессиональным общностям МБДОУ «ДСОВ № 101» относятся:  
- Педагогический совет;  
- Малый педагогический совет; 
- Фокус-группы;  
- Рабочая группа; 
- Общее собрание работников   
- Психолого-педагогический консилиум.  

 

Корпоративные ценности 
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Уникальность нашего образовательного учреждения заключается в осознании его 
особого статуса. Мы бережно сохраняем уже накопленный опыт и способствуем развитию 
новых традиций в воспитании, развитии и обучении детей. ДОУ последовательно и 
целенаправленно использует лучшие достижения в совершенствовании образовательных 
технологий.  

Ценности ДОУ 

 

Уважение к человеку – это уважение к праву личности на свободное выражение 
своего мнения, уважение мнений других и терпимое отношение к любым различиям 
между членами коллектива, открытость и доброжелательность в общении, а также в 
обсуждении проблем и совместном решении задач.  

Профессионализм – это глубокое знание своей специальности, ответственное и 
добросовестное отношение к обязанностям, качественное и своевременное выполнение 
поставленных задач, совершенствование профессионального уровня.  

Постоянное развитие и обучение – это непрерывное движение вперед, создание 
условий для развития талантов и способностей членов коллектива объединения; 
Сотрудничество – это открытое взаимодействие с учебными заведениями, культурными 
учреждениями, слаженная работа единой команды, в которой каждый отвечает за общий 
результат на благо всего объединения.  

Эффективность – это достижение максимальных результатов при условии 
оптимального использования человеческих, интеллектуальных, материальных и 
финансовых ресурсов.  

Инновационность – это разработка и внедрение научных исследований и 
технологий в образовательный процесс.  

Преемственность – это верность традициям, наследование лучшего опыта и 
обогащение его новыми идеями, определяющими развитие ДОУ. 

На основании признания ценностей формируются правила для педагогов и других 
сотрудников, которые должны:  
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 
ориентиров, норм общения и поведения;  
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 
стремления к общению и взаимодействию;  
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 
группы сверстников принимала общественную направленность;  
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 
доброжелательности;  
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 
сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 
заболевшему товарищу;  
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность и пр.);  
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
сплачивали бы и объединяли ребят;  
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Ценности и цели профессионально-родительского сообщества 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 
взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 
цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  
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Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. 
Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного 
обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 
в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 
полноценного развития и воспитания. 

Задачами работы педагогов 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. 

К профессионально-родительским общностям в ДОУ относятся:  
- Родительский комитет. 
- Родительский совет. 
- Родительское собрание.  

 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

 

Основной ценностью и целью детско-взрослой общности являются: 
- партнерские отношения взрослого с детьми (субъект-субъектные отношения);  
-создание условий для создания социальной ситуации развития детей, 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. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 
человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 
собственными.  

Приоритетным в детско-взрослой общности является соблюдение субъектности. 
Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий способ жизни человека. 
Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 
к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 
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способность совершать нравственные поступки, размышлять о своих действиях и их 
последствиях.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 
решаемых воспитательных задач. Детско-взрослая общность в детском саду 
предусматривает уважительное отношение взрослого к ребенку. Педагоги реализуют 
личностно-ориентированные технологии, технологии, обеспечивающие деятельностный 
подход, педагогическую поддержку: проектная, социоигровая, «Ситуация», «План, дело, 
анализ», «ТРИЗ» и другие.  

Так технология утреннего  группового сбора позволяет развивать всех детей группы 
и каждого ребёнка в отдельности эффективно и очень интересно. Ребята используют 
вариативные инструменты для группового и индивидуального планирования: «Паутинка», 
«Личный план дня», «Мой дневник», «Карта событий», обмениваются впечатлениями, 
новостями, важными событиями и личным опытом. Результаты прожитого дня или 
событий фиксируют в личных дневничках и делятся на вечернем сборе. 

Взаимодействие в детско-взрослой общности осуществляется на основе следующих 
правил: 
- развёртывание перед ребенком разнообразной палитры детской деятельности; 
- высоко ценится личный выбор и соучастие детей в определении содержания и форм 
образования: участие детей в планировании деятельности, выборе формы участия, 
способах достижения результата, материалов, оценке своей деятельности и др. 
- соблюдается баланс между занятиями, которые предлагают взрослые и занятиями, 
выбранными самими детьми; 
- педагоги относятся к детям уважительно, внимательно, позитивно реагируют на их 
поведение; 
- педагоги учитывают потребности и интересы воспитанников и выстраивают свои 
предложения в соответствии с этим. 

 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

 

Разновозрастное окружение в дошкольном образовательном учреждении обогащает 
социальный опыт ребенка и создает условия для его личностного и социального развития. 

Складывающиеся привычки общения с большим коллективом людей способствуют 
развитию контактности и коммуникабельности ребенка, обеспечивают формирование 
социальной ответственности, способности чувствовать и понимать других. 

Разновозрастные объединения детей представляют собой социально-

психологическую среду развития ребенка-дошкольника, характеризующуюся 
сосуществованием различных систем социального взаимодействия, в которое 
одновременно включен ребенок: «ребенок-взрослый», «ребенок - сверстник», «ребенок - 

младший ребенок», «ребенок - старший ребенок», этим определяется специфика 
образовательного процесса в ней. Эффект развития детей в разновозрастном объединении 
обеспечивается освоением реальной ролевой позиции в процессе межвозрастных 
взаимодействий,  и является показателем социального развития дошкольников. 

Ребята разного возраста имеют возможность «ходить в гости» в другие группы в 
рамках холла, по интересам посещают кружки и студии, создаются временные 
объединения для творческих игр в «Центре интерактивного общения», в летний период 
работают разновозрастные группы. Здесь усваиваются навыки социального поведения и 
нравственных норм взаимодействия детей друг с другом и взрослыми в различных видах 
совместной деятельности: игровой, трудовой, изобразительной и т.д. Взаимодействие 
детей в условиях разновозрастных объединений изменяет их отношение к сверстникам, 
которых они оценивают не только по личностным качествам, но и но нравственным. 
Маленькие дети становятся центральной фигурой, через которую преломляется 



80 

 

социальный опыт детей и приобретает практическую направленность, при постоянном, 
разумном руководстве и участии взрослого. В условиях таких объединений изменяется 
отношение детей с воспитателем и друг с другом, у детей появляется уникальная 
возможность целенаправленного формирования своих отношений со взрослыми и 
сверстниками, как старшими, так и младшими. 

 

Организация взаимодействия в общностях ДОУ 

Направление воспитания: патриотическое 

Формирование 
представлений 
(воспитывающая 
среда ДОУ) 

- формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о 
богатстве природы и культуры России, о великих событиях и героях России, 
о родном крае, родной природе, родном языке; 
- знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и 
своего народа, выдающимися историческими и современными деятелями; 
- создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей; 
- знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, 
зданий, сооружений и их назначением; 
- создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным 
традициям и символике, семейным традициям; места для рассматривания и 
чтения детьми книг, изучения материалов, посвященных истории и 
современной жизни России и региона, города; 
- создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в 
истории России и региона. 

Формирование 
отношения 
(детско-

родительская, 
детско-взрослая, 
профессионально-

родительская 
общности, детское 
сообщество) 

Детско-родительская общность:  
- воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и 
людей и бережного отношения к природе;  
- поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, 
водить детей на экскурсии, в парки, зоопарки, музеи; Детско-взрослая 
общность:  
- формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, 
культурному наследию своего народа;  
- воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного 
отношения к своим соотечественникам.  
Профессионально-родительская общность:  
- реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению;  
- привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков ДОУ.  
Детская общность: создавать условия для появления у детей чувства 
сопричастности в ходе их участия в праздниках и проектах патриотической 
направленности. 

Формирование 
опыта действия 
(виды детских 
деятельностей и 
культурные 
практики в ДОУ) 

- читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 
- создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных 
героев в ходе просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, 
значимым событиям прошлого и настоящего; 
- организовывать коллективные творческие проекты, направленные на 
приобщение детей к общенациональным культурным традициям, к участию 
в праздниках (с привлечением семей воспитанников); 
- знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать 
условия для появления собственного опыта детей; 
- проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
словарного запаса на основе фольклора родного народа; 
- петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры 

Планируемые 
результаты 
воспитания 

- знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и 
имеет представление о мире; 
- проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей 
семьи, своей страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм 
наследника («я горжусь»). По отношению к будущему проявляет 
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патриотизм защитника, хозяина, творца, семьянина («я стремлюсь»); 
- стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям 
и правилам; узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и 
города, уважительно к ним относится, знает и понимает разнообразные 
знаки и атрибуты в городской среде, на дороге, в транспорте, на природе и 
др. 

Направление воспитания: духовно-нравственное 

Формирование 
представлений 
(воспитывающая 
среда ДОУ) 

- организовывать пространства для воспитания отношения к знанию как 
ценности, понимания значения образования для человека, общества, страны;  
- организовывать мероприятия, способствующие приобщению к 
отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 
страны, к культурному наследию народов России; 
 - создавать выставки, уголки в центрах развития, развлечения и досуги, 
игровые программы по знакомству с народной культурой народов России 
для воспитания уважения к людям – представителям разных народов России, 
независимо от их этнической принадлежности;  
- создавать уголки патриотического воспитания для формирования 
уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 
гербу, гимну);  
- создание безопасной игровой среды в детском саду и дома для 
приобретения первого опыта по сохранению жизни и здоровья 

Формирование 
отношения 
(детско-

родительская, 
детско-взрослая, 
профессионально-

родительская 
общности, детское 
сообщество) 

Детско-родительская общность:  
- поддерживать и направлять духовно – нравственное развитие и активность 
ребенка.  
Детско-взрослая общность:  
- организовывать встречи с семьями разных национальностей, 
посещающими ДОУ, в результате которых у детей возникает уважение к 
людям – представителям разных народов России, независимо от их 
этнической принадлежности, появляется познавательный интерес. 
Детская общность:  
- создавать условия для демонстрации детьми среди сверстников проявления 
добра и милосердия в акциях «Мягкие лапки», «Старость в радость», «Мы 
рядом».  
Профессионально-родительская общность:  

- привлекать родителей к реализации совместных семейных 
проектов, к проектированию и участию в событиях, познавательных квестах, 
семейных акциях. 

Формирование 
опыта действия 
(виды детских 
деятельностей и 
культурные 
практики в ДОО) 

- читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, 
семье, дружбе, взаимопомощи сотрудничестве и др.;  
- организовывать дидактические игры, направленные на освоение знаний о 
государственных символах страны (флаге, гербе, гимне);  
- создавать совместно с детьми творческие продукты детской деятельности; 
организовывать совместно с детьми праздники и события, посвящённые 
народной культуре народов России;  
- приобретение опыта по сохранению жизни и здоровья: проекты 
«Безопасность в рисунках», «Безопасный детский сад», «Безопасный дом»; 
акция «Безопасность 0+», «Полезное питание» 

Планируемые 
результаты 
воспитания 

- различает основные проявления добра и зла; - принимает и уважает 
традиционные ценности, ценности семьи и общества; - правдивый, 
искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; - 
способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; - 
самостоятельно различающий основные отрицательные и положительные 
человеческие качества; - обращается к помощи взрослого в ситуациях 
морального выбора 

Направление воспитания: социальное 

Формирование - использовать пространства ДОО для формирования представлений о том, 
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представлений 
(воспитывающая 
среда ДОУ) 

как правильно вести себя в отношениях с другими людьми; 
- создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр.; 
- организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и 
ситуациях; 
- обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми книг и 
изучения различных материалов по темам семьи, дружбы, взаимопомощи, 
сотрудничества; 
- создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию 
и сотрудничеству 

Формирование 
отношения 
(детско-

родительская, 
детско-взрослая, 
профессионально-

родительская 
общности, детское 
сообщество) 

Детско-родительская общность: 
- объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье; 
Детско-взрослая общность: 
- знакомить детей с правилами поведения в ДОО. 
Детская общность: 
- создавать условия для приобретения детьми социального опыта в 
различных формах жизнедеятельности. 
Профессионально-родительская общность: 
- привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в 
мероприятиях. Формирование опыта действия (виды детских деятельностей 
и культурные практики в ДОО) 
- читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, 
семье, дружбе, взаимопомощи сотрудничестве и др.; 
- организовывать дидактические игры, направленные на освоение 
полоролевого поведения, освоение культурных способов выражения эмоций; 
- создавать совместно с детьми творческие продукты; организовывать 
совместно с детьми праздники и события. 

Планируемые 
результаты 
воспитания 

- различает основные проявления добра и зла, 
- принимает и уважает ценности семьи и общества; 
- способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 
- принимает и уважает различия между людьми; 
- освоил основы речевой культуры; 
- проявляет дружелюбие, доброжелательность; 
- умеет слушать и слышать собеседника; 
- способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе 
общих интересов и дел. 

Направление воспитания: познавательное 

 Формирование 
представлений 
(воспитывающая 
среда ДОУ) 

- создавать пространства РППС по различным тематическим областям, 
которые включают наглядный материал, видеоматериалы, различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования, книги и детские 
энциклопедии и пр.; 
- организовывать специальные зоны познавательной активности по разным 
направлениям 

Формирование 
отношения 
(детско-

родительская, 
детско-взрослая, 
профессионально-

родительская 
общности, детское 
сообщество) 

Детско-родительская общность: 
- поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 
Детско-взрослая общность: 
- организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у 
детей формируется познавательная мотивация и создаются условия для ее 
реализации. 
Детская общность: 
- создавать условия для демонстрации детьми результатов своей 
познавательной активности среди сверстников. 
Профессионально-родительская общность: 
- привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к 
проектированию и участию в познавательных мероприятиях 

Формирование - организовывать наблюдения, целевые прогулки, туристические походы, 
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опыта действия 
(виды детских 
деятельностей и 
культурные 
практики в ДОУ) 

создавать экскурсии по экологической тропе, проводить элементарное 
экспериментирование для воспитания бережного и ответственного 
отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого 
опыта действий по сохранению природы 

- организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия 
ребенка познавательных фильмов, чтение и просмотр книг; 
- организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную 
продуктивную и исследовательскую деятельности; 
организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, 
исследований и творческих работ; 

Планируемые 
результаты 
воспитания 

- проявляет любознательность, умеет наблюдать;  
- проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и продуктивной деятельностях, в 
самообслуживании; обладает первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей российского общества. 

Направление воспитания: речевое 

. Формирование 
опыта действия 
(виды детских 
деятельностей и 
культурные 
практики в ДОО) 

- читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное;  
- создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных 
героев в ходе просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, 
значимым событиям прошлого и настоящего;  
- организовывать коллективные творческие проекты, направленные на 
приобщение детей к общенациональным культурным традициям, к участию 
в праздниках (с привлечением семей воспитанников);  
- знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать 
условия для появления собственного опыта детей;  
- проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
словарного запаса на основе фольклора родного народа;  
- петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры. 

Планируемые 
результаты 
воспитания 

- знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и 
имеет представление о мире; 
- проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей 
семьи, своей страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм 
наследника («я горжусь»). По отношению к будущему проявляет патриотизм 
защитника, хозяина, творца, семьянина («я стремлюсь»); 
- стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям 
и правилам; 
узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, 
уважительно к ним относится, знает и понимает разнообразные знаки и 
атрибуты в городской среде, на дороге, в транспорте, на природе и др. 
. Направление воспитания: физическое и оздоровительное 

Формирование 
представлений 
(воспитывающая 
среда ДОО) 

- организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе 
жизни, гигиене, безопасности, для приобщения детей к спорту; 
- использовать пространства ДОО и прилегающей территории для 
двигательной активности, подвижных игр, закаливания, зарядки и пр. 

Формирование 
отношения 
(детско-

родительская, 
детско-взрослая, 
профессионально-

родительская 
общности, 
детское 
сообщество) 

Детско-взрослая общность: 
- формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 
- организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных 
мероприятий. 
- обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 
Детская общность: 

- создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, 
саморегуляции и помощи. 
Профессионально-родительская общность: 

- организовывать систематическую просветительскую и консультативную 
работу («Школа родителей») по вопросам безопасного детства, здорового 
образа жизни и пр. 
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Формирование 
опыта действия 
(виды детских 
деятельностей и 
культурные 
практики в 
ДОО): 

- организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные 
народные и дворовые игры на территории ДОО; 
- организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене, 
безопасности жизнедеятельности; 
прививать оздоровительные традиции в ДОО, культурную практику зарядки 
и закаливания. 

Планируемые 
результаты 
воспитания  

- владеет основными навыками личной гигиены; 
- знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, социуме, 
природе; 
проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, 
закаливанию. 

Направление воспитания: трудовое 

Формирование 
представлений 
(воспитывающая 
среда ДОУ) 

- организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков 
продуктивных действий, для ознакомления детей с традициями, ремеслами, 
профессиями; 
- использовать пространства ДОО и прилегающей территории, создавая 
условия для самостоятельного посильного труда детей; 
- знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека. 

Формирование 
отношения 
(детско-

родительская, 
детско-взрослая, 
профессионально-

родительская 
общности, детское 
сообщество) 

Детско-взрослая общность: 
- приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 
- рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных 
профессиях. 
- знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению 
существующих правил; 
- показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к 
порученному делу, формировать ответственное отношение к поручениям; 
- развивать навыки самообслуживания у детей. 
Детская общность: 
- поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи 
младшим детям со стороны старших. 
Профессионально-родительская общность: 
- привлекать родителей как носителей конкретных профессий для 
презентации особенностей своей профессии, своего труда, их ценности для 
людей. 

 Формирование 
опыта действия 
(виды детских 
деятельностей и 
культурные 
практики в ДОУ) 

- в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у 
детей бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 
воспитателя, сверстников); - организовывать дежурство по группе;  
- организовывать проекты в различных тематических направлениях; 
 - организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной 
деятельности, в которых формируются навыки, необходимые для трудовой 
деятельности и трудового усилия детей;  
- проводить беседы на тему уважительного отношения к труду. 

Планируемые 
результаты 
воспитания 

- понимает ценность труда в семье и в обществе; 
- уважает людей труда, результаты их деятельности; 
- проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Направление воспитания: эстетическое 

Формирование 
представлений 
(воспитывающая 
среда ДОО) 

- создавать в ДОО и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую 
формирование представлений о красоте, об опрятности, формирование 
эстетического вкуса; 
- обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с 
лучшими отечественными и мировыми образцами искусства; 
- организовывать в ДОО и на прилегающей территории зоны, связанные с 
образцами культурного наследия; 
- создавать в ДОО событийную и рукотворную среды (выставки творческих 
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работ, декорирование помещений к праздникам и др.); 
- обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным 
литературным изданиям и наглядным материалам по теме культуры 
общения и развития, этики и эстетики 

Формирование 
отношения 
(детско-

родительская, 
детско-взрослая, 
профессионально-

родительская 
общности, детское 
сообщество)  

Детско-взрослая общность: 

- знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы 
этического и эстетического характера. 
- показывать пример культурного поведения. 
Детская общность: 
- создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и 
эстетических норм. 
Профессионально-родительская общность: 
- совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОУ. 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 
практики в ДОУ): 
- организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, 
конструирование, и пр.); 
- организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного 
образования; 
- организовывать совместные с родителями и детьми культурно-

образовательные и творческие проекты, праздники и фестивали; 
- создавать музейные уголки в ДОУ; 
- создавать возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживать инициативу, стремление к импровизации при 
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 
- вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности. 

Планируемые 
результаты 
воспитания 

- воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве; 
- стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности; 
- обладает зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

 

Соотношение образовательных областей  и направлений воспитания 

 

№ 
п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, духовно-нравственное, 
социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 
«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 
«Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 
- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 
стране; 
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- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 
представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 
- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 
нравственным и культурным традициям России; 
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 
добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 
- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 
личностной позиции. 
- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 
поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 
- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 
- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 
труда и труда других людей. 

 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 
«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 
- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 
человека, общества, страны; 
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 
родной страны, к культурному наследию народов России; 
- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 
их этнической принадлежности; 
- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 
гербу, гимну); 
- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 
страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это предполагает: 
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 
нормы культурного поведения; 
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 
языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 
ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 
объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 
произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 
особенностями); 
- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 
шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 
«Природа», «Культура»; 
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- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 
- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 
эмоционально-образного способов его освоения детьми; 
- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 
каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 
«Здоровье». 

Это предполагает: 
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 
физической культуре; 
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса 
к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 
гигиеническим нормам и правилами; 
- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 
качеств. 

 

2.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации 

 

2.5.1. Работа с родителями (законными представителями) 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  Ведущая цель взаимодействия с 
родителями (законными представителями):  

- создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных 
традиционных и инновационных формах. Работа с родителями (законными 
представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 
единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 
родителей (законных представителей): 

Формы работы Содержание 

Групповые  

- родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 
проблем воспитания детей дошкольного возраста.  
- взаимодействие в социальных сетях, посвященное обсуждению 
интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 
консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные  
 

- работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  
- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 
дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 
направленности.  
-индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 
c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива 
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и семьи.  

Формы 
информационного 
взаимодействия, 
относящиеся к 
коллективу 
родителей в целом 
 

- единый и групповой стенды;  
- сайт детского сада в сети Интернет;  
- печатная продукция ДОУ (газеты, журналы, книги, календари и пр.);  
- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 
гигиеническая, психолого-педагогическая и др.);  
- папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени;  
- документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 
воспитательно - образовательных мероприятий; 

В устной словесной 
форме 
индивидуальное 
взаимодействие с 
родителями 
каждого ребенка  

-при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  
-при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 
встреч с родителями;  
-при общении по телефону;  
Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются 
дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. 
д.). 

 

2.5.2. События образовательной организации 

 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 
взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 
иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 
возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 
подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

 

События МБДОУ «ДСОВ № 101»:  «Зелёные активности», выставки детского 

творчества и педагогического мастерства: 

 

№ Тема 
Время 

проведения 
Ответственный 

1.  

Выставка «Веселый урожай» 

(поделки из овощей, листьев и цветов) 
Единая благотворительная ярмарка 

сентябрь 
воспитатели 

родители 

2.  

Фотогалерея «Кто работает в детском 
саду». Поздравление сотрудников 
детского сада с днем Дошкольного 
работника 

сентябрь 

воспитатели 

дети, родители 

 

3.  
Фестиваль «Чистый двор: разделяй 
вместе с нами» 

сентябрь, апрель 
дети, педагоги, 

родители 

4.  
Вернисаж  
«Осенний калейдоскоп» 

сентябрь 

педагоги 

ст. и подг.гр 

ст. воспитатель 

5.  
Акция «Мягкие лапки» - сбор корма 
приюту для животных 

октябрь, февраль 
Дети, педагоги, 

родители 

6.  Акция «Кормушка для пичужки»  12 ноября 
Дети, родители, 

педагоги 

7.  
Вернисаж  
«Волшебная зима» 

ноябрь 
педагоги 

ст. и подг.гр 
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ст. воспитатель 

8.  

Выставка семейного творчества: 
стенгазеты, макеты к дню рождения 
города Братска 

1 неделя 

декабря 

Дети, родители, 
педагоги 

9.  

Выставка новогодних игрушек «Символ 
года» (игрушки и украшения из бросового 
материала, символ года) 

 

3 неделя 

декабря 

воспитатели 

родители 

сотрудники ДОО 

10.  
Конкурс чтецов  
«Мои любимые стихи о природе» 

январь 
воспитатели 

 

11.  Акция «Добро и милосерлие» февраль 

воспитатели 

родители 

сотрудники ДОО 

12.  
Вернисаж  
«Весенняя капель» 

март 
Воспитатели старших 

и подг. групп 

13.  
Выставка детских рисунков-портретов 
мам, бабушек  март Воспитатели 

14.  
Выставка поделок из бросового 
материала «День Космонавтики» 

апрель Воспитатели 

15.  Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 
сбор постоянно 

вывоз - апрель 

Дети, педагоги, 
родители 

16.  
Выставка рисунков к празднику Великой 
победы «Помним, гордимся!» 

май 
Воспитатели, 

сотрудники ДОО 

 

В период учебного года для детей и родителей организуются вариативные 
мероприятия, связанные с тематическими событиями жизни и образовательной 
деятельности.  Традиционные праздники «Новый год», «8 марта», «Выпускной» дарят 
детям и родителям много радости, веселья, добрых, ярких впечатлений.  

 

2.5.3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 
формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП 
ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 
времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести: 
- 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), 
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- 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). 
 

Воспитание в режимных моментах 

Режимные 
моменты 

Задачи педагога Ожидаемый 
образовательный результат 

Утренний 
прием 

Встречать детей приветливо, доброжелательно, 
здороваясь персонально с каждым ребенком. 
Пообщаться с родителями, обменяться 
необходимой информацией (сообщить о 
предстоящих событиях, об успехах и проблемах 
ребенка). 

Эмоциональный комфорт и 
положительный заряд на день. 
Развитие навыков вежливого 
общения. Вовлеченность 
родителей в образовательный 
процесс. 

Утренняя 
гимнастика 

Провести зарядку весело и интересно. 
Способствовать сплочению детского 
сообщества. 

Положительный 
эмоциональный заряд. 
Сплочение детского 
коллектива, развитие добрых 
взаимоотношений между 
детьми, умения 
взаимодействовать. 

Дежурство Позаботиться о том, чтобы все знали, кто 
сегодня дежурит: обозначить имена дежурных 
на стенде, выдать им необходимые атрибуты 
(фартук, повязку или др.), объявить дежурных 
на утреннем круге. Давать дежурным посильное 
задание, чтобы они знали свои обязанности и 
чтобы могли успешно с ними справиться. 
Формировать у дежурных ответственное 
отношение к порученному делу, стремление 
сделать его хорошо. Способствовать тому, 
чтобы остальные дети видели и ценили труд 
дежурных, учились быть им благодарными за 
их старание, не забывали поблагодарить.  

Приобщение к труду, 
воспитание ответственности и 
самостоятельности. Воспитание 
умения ценить чужой труд, 
заботу, умения быть 
благодарным. Формирование 
привычки пользоваться 
«вежливыми» словами. 

Подготовка к 
приему пищи. 
Прием пищи. 

Учить детей быстро и правильно мыть руки. 
Приучать детей к самостоятельности (мыть 
руки самостоятельно, без напоминаний). 
Обсуждать с детьми, почему так важно мыть 
руки, чтобы дети понимали, что чистота рук это 
не просто требование педагога, а жизненная 
необходимость для сохранения здоровья. 

Умение самостоятельно и 
правильно мыть руки 
(воспитание культурно-

гигиенических навыков, 
навыков самообслуживания). 
Понимание того, почему 
необходимо мыть руки перед 
едой, (формирование навыков 
здорового образа жизни). 
Выработка привычки мыть 
руки перед едой без 
напоминаний (развитие 
самостоятельности и 
саморегуляции). 

Создавать все условия для того, чтобы дети 
поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 
Поощрять детей есть самостоятельно в 
соответствии со своими возрастными 
возможностями. Воспитывать культуру 
поведения за столом, формировать привычку 

Формирование культуры 
поведения за столом, навыков 
вежливого общения. 
Развитие умения есть 
самостоятельно, в соответствии 
со своими возрастными 



91 

 

пользоваться «вежливыми» словами. 
Обращать внимание детей на то, как вкусно 
приготовлен завтрак, стараться формировать у 
детей чувство признательности поварам за их 
труд.  

возможностями. Воспитание 
умения ценить чужой труд, 
заботу, умения быть 
благодарным. 
 

Игры, 
занятия 

Игры, занятия после завтрака 

Это время в первую очередь для организованных занятий, совместных проектов, 
образовательных событий, то есть тех детских активностей, где важна роль 
взрослого. Конечно 

для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности 
время тоже должно быть. 
Игры, занятия после прогулки. 
 Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах 
активности, а также это время может использоваться для совместных дел 
(проектов), репетиций, разучивания 

песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для 
занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом 
играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 
Игры, занятия после дневного сна. 
Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей — 

самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и событийной 
деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе 
занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, 
чем им заняться. 

Подготовка к 
прогулке. 
Прогулка. 

Учить детей самостоятельно одеваться на 
прогулку, после прогулки самостоятельно 
раздеваться, убирать свою одежду 

в шкафчик, на сушилку. Развивать 
доброжелательность, готовность детей 
помочь друг другу. Использовать 
образовательные возможности во время 
режимных моментов. 

Развитие навыков 
самообслуживания, умения 
самостоятельно одеваться и 
раздеваться в соответствии со 
своими возрастными 
возможностями. 
Развитие доброжелательности, 
готовность помочь сверстнику. 
 

Позаботиться о том, чтобы прогулка была 
интересной и содержательной. 
Обеспечить наличие необходимого 
инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, 
исследований, трудовой деятельности и пр.). 
Организовывать подвижные и спортивные 
игры и упражнения. Приобщать детей к 
культуре «дворовых игр» — учить их раз- 

личным играм, в которые можно играть на 
улице. Способствовать сплочению детского 
сообщества. При возможности, 
организовывать разновозрастное общение.  
Максимально использовать образовательные 
возможности прогулки. 

Укрепление здоровья детей, 
профилактика утомления. 
Удовлетворение потребности в 
двигательной активности. 
Физическое развитие, приобщение 
к подвижным и спортивным 
играм. 
Сплочение детского сообщества, 
развитие доброжелательности, 
умения взаимодействовать со 
сверстниками. 
Развитие игровых навыков. 
Развитие разновозрастного 
общения. 

Подготовка ко 
сну, дневной 
сон 

Создавать условия для полноценного 
дневного сна детей (свежий воздух, 
спокойная, доброжелательная обстановка, 
тихая 

музыка и пр.). Учить детей самостоятельно 
раздеваться, складывать одежду в 
определенном порядке. Стремиться 
заинтересовать детей чтением, чтобы у детей 
формировалась любовь и потребность в 
регулярном чтении. 

Укрепление здоровья детей, 
профилактика утомления. 
Развитие навыков 
самообслуживания. Формирование 
интереса и потребности в 
регулярном чтении. Приобщение к 
художественной литературе. 
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Постепенный 
подъем, 
«Минутки 
здоровья» 

К пробуждению детей подготовить 
(проветрить) игровую комнату. 
Организовать постепенный подъем детей (по 

мере пробуждения). Провести гимнастику 
после сна и закаливающие процедуры, так, 
чтобы детям было интересно. Обсуждать с 
детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Формирование у детей 
ценностного отношения к 
собственному здоровью (как 
хорошо закаляться, быть здоровым 
и не болеть). Комфортный переход 
от сна к активной деятельности. 
Укрепление здоровья детей, 
профилактика заболеваний. 

Уход детей 
домой  

Попрощаться с каждым ребенком ласково и 
доброжелательно, чтобы у ребенка 
формировалась уверенность в том, в детском 

саду его любят и ждут, всегда ему рады. 
Пообщаться с родителями, сообщить 
необходимую информацию, способствовать 
вовлечению родителей в образовательный 
процесс, формированию у них ощущения 
причастности к делам группы и детского 
сада. 

Эмоциональный комфорт. 
Формирование у ребенка желания 
прийти в детский сад 

на следующий день. 
Приобщение родителей к 
образовательному процессу. 
Обеспечение единства 
воспитательных подходов в семье 

и в детском саду. 

 

Ритуалы утреннего и вечернего сбора 

 

Одним из важных режимных моментов в режиме дня являются утренний и вечерний 
сборы. Наши педагоги ориентируются и используют методику организации и проведения 
группового сбора Л.В. Михайловой-Свирской. Групповой сбор позволяет развивать и 
воспитывать всех детей группы и каждого ребёнка в отдельности эффективно и очень 
интересно.  
Утренний сбор — это начало дня, когда дети 
собираются все вместе для того, чтобы вместе 
порадоваться предстоящему дню, поделиться 
впечатлениями, узнать новости (что интересного 
будет сегодня?), обсудить совместные планы, 
проблемы, договориться о правилах и т. д.  На 
утреннем сборе зарождается и обсуждается новое 
приключение (образовательное событие), дети 
договариваются о совместных правилах группы 
(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и 
«научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 
Утренний сбор предоставляет большие возможности 
для формирования детского сообщества, развития 
когнитивных и коммуникативных способностей, 
саморегуляции детей.  

Вечерний сбор проводится в форме 
рефлексии — обсуждения с детьми 
наиболее важных моментов прошедшего 
дня. Вечерний сбор помогает детям 
научиться осознавать и анализировать 
свои поступки и поступки сверстников. 
Дети учатся справедливости, взаимному 
уважению,  умению слушать и понимать 
друг друга. 
 

Задачи педагога: 
Планирование: организовать детей для обсуждения 
планов реализации совместных дел (проектов, 
мероприятий, событий и пр.). 
Информирование: сообщить детям новости, которые 
могут быть интересны и/или полезны для них 
(появились новые игрушки, у кого-то день рождения и 
т. д.). 
Проблемная ситуация: предложить для обсуждения 
«проблемную ситуацию», интересную детям, в 
соответствии с образовательными задачами 
Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» 
перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 
Развивающий диалог: вести дискуссию в формате 
развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию 

Задачи педагога 

Рефлексия. Вспомнить с детьми 
прошедший день, все самое хорошее и 
интересное, чтобы у детей формировалось 
положительное отношение друг к другу и 
к детскому саду в целом. 
Обсуждение проблем. Обсудить 
проблемные ситуации, если в течение дня 
таковые возникали, подвести детей к 
самостоятельному разрешению и 
урегулированию проблемы, организовать 
обсуждение планов реализации 
совместных дел (проектов, мероприятий, 
событий и пр.). 
Развивающий диалог: предложить для 
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недирективными методами, стараться задавать 
открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя 
ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 
готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они 
рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 
Детское сообщество: учить детей быть 
внимательными друг к другу, поддерживать 
атмосферу дружелюбия, создавать положительный 
эмоциональный настрой. 
Навыки общения: учить детей культуре диалога 
(говорить по очереди, не перебивать, слушать друг 
друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и 
пр.). 
Равноправие и инициатива: поддерживать детскую 
инициативу, создавая при этом равные возможности 
для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и 
лидерам, и скромным и т. д.). 

обсуждения проблемную ситуацию, 
интересную детям, в соответствии с 
образовательными задачами Программы. 
Детское сообщество: учить детей быть 
внимательными друг к другу, 
поддерживать атмосферу дружелюбия, 
создавать положительный эмоциональный 
настрой. 
Навыки общения: учить детей культуре 
диалога (говорить по очереди, не 
перебивать, слушать друг друга, говорить 
по существу, уважать чужое мнение и 
пр.). 

Ожидаемый образовательный результат 

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 
взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести диалог 
(слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение). 
Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 
ставить задачи, искать пути решения. 
Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять 
свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность. 
Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 
Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей 
друг к другу. 
Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 
положительного отношения к детскому саду. 

 

2.6. Организация предметно-пространственной среды 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе, а именно:  

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 
- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

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

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

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

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

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

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

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 
здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 
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- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 
культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 
народа; 

Развитие среды ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда 
была гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 
продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 
оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 
дошкольного возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям 
безопасности. 
 

2.7. Социальное партнерство 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 
предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 
мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 
торжественные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 
дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 
акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 
разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 
организациями-партнерами. 

 

МБДОУ «ДСОВ № 101» поддерживает связь сетевого партнерства с образовательными 
организациями города Братска: 

МАОУ ДОД «ДДЮТ»  
им. Е.А. Евтушенко 

участие детей и педагогов в муниципальных конкурсах, 
выставках, конференциях, семинарах.  

МБУК «Централизованная 
библиотечная система г. 
Братска» Библиотека 
семейного чтения №8 

экскурсии, тематические вечера с участием детей и родителей.  

МБОУ «СОШ №18» создание единого непрерывного образовательного процесса, 
обеспечение целевого и содержательного единства учебной 
деятельности, на переходе ребенка с уровня дошкольного 
образования на начальное общее образование (экскурсии по 
школе, в школьную библиотеку, в музей, посещение уроков в 
начальной школе), реализация плана Школы социального опыта.  

Творческие коллективы - 

Театр «Пуговки», МАУК 
«БТК «Тирлямы» 

организация и проведение спектаклей для детей (сказки и 
постановки с нравственным содержанием).  

МАУ ДО «ДЮСТШ» отделение «Формула безопасности» - профилактика дорожно-

транспортного травматизма, обучение детей старшего 
дошкольного возраста правилам дорожного движения, реализация 
программы «Школа пешехода» 

МАУ «ИМЦ» г. Томска участие детей и педагогов в конкурсных мероприятиях по 
экологическому образованию для устойчивого развития. 

 

Основными принципами сотрудничества детского сада и социальных институтов 
являются:  

- установление интересов каждого из партнера;  
- совместное формирование целей и задач деятельности;  
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- проведение мероприятий в соответствии с планом тематических недель, 
проводимых в ДОУ;  

- выработка чётких правил действий в процессе сотрудничества;  
- значимость социального партнёрства для каждой из сторон.  

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 

Кадровые условия для реализации программы воспитания соответствуют 
требованиям ФГОС ДО, так же в ДОУ имеются специалисты: музыкальные руководители, 
инструктора по физической культуре, педагог-психолог. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, посещают 
семинары, направленные на самосовершенствование профессиональных знаний и умений. 
Педагоги повышают свою профессиональную компетентность, посещая городские 
методические сообщества, проходя процедуру аттестации, работают над темой 

самообразования, участвуют в конкурсах различного уровня, что положительно влияет на 
развитие ДОУ.  

Программа воспитания реализуется педагогами МБДОУ «ДСОВ № 101» в течение 
всего времени пребывания ребёнка в детском саду в соответствии с 12-ти часовым 
режимом работы 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 

- Нормативно-правовую основу воспитательной работы в дошкольной 
образовательной организации определяют следующие документы:  

- Конституция Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»;  
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  
- 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).  

- Договора о сотрудничестве с социальными партнерами 

 

Методическое обеспечение программы 

 
1. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. Практическое руководство по 
реализации Программы воспитания. М.: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования», 2022. - 16 с. 
2. Моделирование воспитательной работы. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет 
(сентябрь-май). Данные материалы представлены в открытом доступе в электронной форме на 
платформе институт воспитания. рф .  https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-

vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/  

3. Методические пособия 

Направления 
воспитания 

Методическое пособие 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Нищева Н.В. Я люблю Россию! Парциальная программа. Патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста (с 5 
до 7 лет) в соответствии с ФОП. ФГОС. 
А.Я. Ветохина Нравственно-патриотическое воспитание детей младшего 
дошкольного возраста 3-5 лет».  Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2017. 
Зацепина М.Б. Дни воинской славы (5-7лет). М.: Мозаика-Синтез. 
Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной (2-7 лет). М.: 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
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Мозаика-Синтез. 
И.Ф. Мулько Развитие представлений о человеке в истории и культуре 

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим с государственными символами (3-7 

лет). 
Князева О.Л, Маханева О.Д.,  Приобщение  детей к истокам народной 
культуры, программа. 
Г.А. Ковалёва Воспитывая маленького гражданина. 
М.Ю. Новицкая. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду 

Социальное Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 
Мозаика-синтез, 2016 г 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). Мозаика-

синтез, 2017г 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

Петрова В.И. Нравственное воспитание в детском саду (3-7 лет). 
Б.С. Волков Учим общаться детей 3-7 лет. 
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б., Безопасность: Учебное пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста (5-7 лет). 
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Конспекты занятий. (3-7 лет). 
Якобсон С.Г. Моральное воспитание в детском саду.(3-7 лет) 
Свирская Л.М.  Утро радостных встреч в детском саду 

Шипицына Л.М. Азбука общения. 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет. Мозаика-

синтез, 2016 г 

Н.В. Дурова Очень важный разговор. Беседы-занятия с дошкольниками об 
этике поведения. 
Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников 

Авторская адаптационная педагогическая разработка «В школу с радостью» 
Кабурова Л.И., 2017 г. 

Познавательное Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми  2–4 

лет. 
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 3-7 лет 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений (3-7 лет). 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 3-7 

лет. 
Стахович Л.В. Занимательные финансы. Азы для дошкольников 5-7 лет.  
С.Н. Николаева «Юный эколог». 3-7 лет. 
Л.А. Мишарина, В.А. Горбунова  «Ознакомление детей с растительным и 
животным миром Прибайкалья», «Ориентировочная региональная программа 
знаний о растениях., Иркутск 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. 2-7 лет 

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. 
Лыкова И.А. Парциальная программа интеллектуально-творческого развития 
детей до-школьного возраста «Фанкластик: весь мир в руках твоих  (Познаем, 
конструируем, играем)». 2019 г. 

Физическое и 
оздоровительное 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 
Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет. 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду 3-7 лет.  
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
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Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников 5-7 лет» 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. (5-7 лет). 
Зайцев Г.К. «Уроки Мойдодыра»(5-7 лет),  
Гуменюк Е.И. Будь здоров! Формирование основ здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста (6-7 лет) 
 Алямовская В.Г.  Ребенок за столом: Формирование культурно-гигиенических 
навыков (3-7 лет)  
А. А. Чеменева. Парциальная программа рекреационного туризма для детей 
старшего 

дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок»5-7 лет. 
Трудовое Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. Мозаика-синтез, 2016 г 

Эстетическое Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Изобразительная деятельность в детском 
саду. Планирование. Конспекты. Методические рекомендации 

 

3.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

 

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

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 
российского общества.  

В ДОО создаются особые условия воспитания для отдельных категорий 
обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, 
дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп 
(воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и 
другие категории. 

ДОО готова принять любого ребёнка независимо от его особенностей 
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 
религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития в 
условиях инклюзивного образования. 

Для реализации рабочей программы воспитания созданы условия, обеспечивающие 
достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) осуществляется взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с ООП предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её 
реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) используется игра как важнейший фактор воспитания и развития ребёнка с ООП 
с учётом необходимости развития личности ребёнка, создаются условия для 
самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 
3) задействуются ресурсы воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 
индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) обеспечивается физическая и интеллектуальная доступность воспитательных 
мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 
учётом особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка;  

5) осуществляется взаимодействие с семьей как необходимое условие для 
полноценного воспитания ребёнка дошкольного возраста с ООП; 

Основными условиями реализации Программы воспитания в работе с детьми с ОВЗ 
являются: 
— полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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— построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 
— содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
— формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 
— активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

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

неповторимости личности каждого 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; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса в ДОО, в т.ч. 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 т.ч. 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 т.ч. с ОВЗ на основе 
специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 
способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в т.ч. посредством 
организации инклюзивного образования; 
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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, 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 т.ч. в информационной среде. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 
обогащающий развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, 
разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка 
деятельности. 

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 учёта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции 
недостатков их развития. 

РППС ДОО создана и развивается как единое пространство, все компоненты 
которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, 
масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС ДОО учтены: 
- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 
- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 
- задачи Программы для разных возрастных групп; 
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- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 
их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и 
других участников образовательной деятельности). 

РППС 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. 
Наполняемость РППС способствует сохранению целостности образовательного 

процесса и включает все необходимое для реализации содержания каждого из 
направлений развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной 
и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС является содержательно-насыщенной; 
трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 

РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 
комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. В 
некоторых групповых (группы, в которых находятся воспитанники 5-7 лет) и прочих 
помещениях (музыкальный зал) ДОО имеется оборудование для использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Обеспечено 

подключение всех групповых, а также иных помещений ДОО к сети Интернет с учётом 
регламентов безопасного пользования сетью Интернет и психолого-педагогической 
экспертизы компьютерных игр. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 
2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), 

действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-

21: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 
- помещениям, их оборудованию и содержанию; 
- естественному и искусственному освещению помещений; 
- отоплению и вентиляции; 
- водоснабжению и канализации; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74891586/0
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- организации питания; 
- медицинскому обеспечению; 
- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 
- организации режима дня; 
- организации физического воспитания; 
- личной гигиене персонала; 
3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО. 
ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 
озелененной территорией. 

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 
воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в т.ч. детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребёнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 
возраста, содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 
инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 
5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог); 
6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в т.ч. медицинский кабинет; 
7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 
В ДОО созданы условия для материально-технического оснащения 

дополнительных помещений: детской библиотеки и видеотеки, зимнего сада, 

экологических троп, сада и огорода, «Птичьей деревни» на территории ДОО, музеев, 
позволяющих расширить образовательное пространство. 

Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых 
образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 
периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и 
мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 
спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Закупки оборудования и средств обучения и воспитания осуществляются в 
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, в т.ч. в части 
предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист ДОО составляется по результатам мониторинга её 
материально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, 
кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с 
использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях 
обновления содержания и повышения качества ДО. 
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3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 
произведений для реализации Программы 

 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования (п. 33, 
страница 195 )  

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

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, а также 
медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции.  

 
1. Заведующий 

2. Заместитель заведующего по АХР - 1 

3 Заведующий хозяйством - 1 

4 Инспектор по кадрам - 2 

5 Делопроизводитель - 2 

6 Специалист по охране труда и комплексной безопасности - 1 

7 Медицинская сестра - 2 

8 Старший воспитатель 2 

9 Музыкальный руководитель - 2 

10 Инструктор по физической культуре - 2 

11 Педагог-психолог - 2 

12 Воспитатели 

13 Вспомогательный персонал 

 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации 
права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже 
одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя. 

 

3.6. Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 
бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 
хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 
перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-

21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 
отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 
воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 
собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 
Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 
возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 
особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 
постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 
помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными 
видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 
прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 
системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 
капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда 
легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 
деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. 
Эта работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 
между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 
отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 
коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в 
течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 
проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 
умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 
виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 
требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 
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 ДОО и регулируется 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и 
режима дня. 

 

Таблица.  Требования и показатели  
организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 
дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  
1 занятия после дневного 

сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между 
занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 
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Перерыв во время занятий для гимнастики, не 
менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

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

Суммарный объем двигательной активности, 
не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 
менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Таблица.  
Количество приемов пищи в зависимости от режима  

функционирования организации и режима обучения 

 

Вид организации Продолжительность, 
либо время 

нахождения ребёнка  
в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная  
образовательная 
организация 

12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

 Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 
группах от пяти лет и старше. 
 Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 
ЭСО на занятиях составляет: 
Электронное средство обучения  Возраст 

воспитанника  

Продолжительность, мин, 
не более  

На одном занятии  В день  

Интерактивная доска  5–7  7  20  

Интерактивная панель  5–7  5  10  

Персональный компьютер, 
ноутбук  

6–7  15  20  

Планшет  6–7  10  10  

 Для воспитанников 5–7 лет продолжительность непрерывного использования: 
- экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 
предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 
- наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 
Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 
Примерные режимы дня для групп, функционирующих полный день (12-

часов), составленные с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации 
образовательного процесса.  

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 
образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 
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длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, 
ужина). 

Таблица. Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Второй завтрак 15
 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 
оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в 
игровой форме по подгруппам 

9.30-11.30 

9.40-9.50 

10.00-10.10 

Второй завтрак 16
 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 
оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 
занятия в игровой форме по подгруппам 

16.00-18.00 

16.20-16.30 

16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

 

Таблица. Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием 
детей, игры, 
самостоятельная 
деятельность, 
утренняя гимнастика 
(не менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 
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Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к 
занятиям 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая 
гимнастику в 
процессе занятия - 2 

минуты, перерывы 
между занятиями, не 
менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к 
прогулке, прогулка, 
возвращение с 
прогулки 

10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 17
 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 
сон, постепенный 
подъем детей, 
закаливающие 
процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при 

необходимости) 
- - 16.00-16.25 - 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к 
прогулке, прогулка, 
самостоятельная 
деятельность детей, 
возвращение с 
прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием 
детей, игры, 
самостоятельная 
деятельность, 
утренняя гимнастика 
(не менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 18
 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к 
прогулке, прогулка, 
занятия на прогулке, 
возвращение с 
прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 
сон, постепенный 
подъем детей, 
закаливающие 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 
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процедуры 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к 
прогулке, прогулка, 
самостоятельная 
деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к 
организации образовательного процесса и режима дня: 

- 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 т.ч., 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; 

- 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. 

 

2.7. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 
федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой 
воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 
праздников, памятных дат. 

Январь: 
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 
Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
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Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 
и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
31 декабря: Новый год. 

 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует содержание рабочей 
программы воспитания на конкретный год. 
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Воспитание в процессе режимных моментов, использование необходимых 
воспитательных технологий учитывают педагогические работники в своих планах 
воспитательной работы. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

К образовательной программе прилагается комплексно-тематическое 
планирование.  
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