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I. Общие положения 
 

 Образовательная программа (далее - Программа) муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 31» (далее МДОУ «Детский сад № 31») 

является нормативно-управленческим документом, регламентирующим содержание и 

организацию образовательной деятельности и представляющим модель образовательного 

процесса МДОУ «Детский сад № 31» г. Ярославля.  

 Программа разработана в соответствии с Федеральной образовательной программой 

дошкольного образования1 (далее ФОП ДО), Федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее ФГОС ДО), Федеральными нормативными актами Российской Федерации, 

локальными актами образовательного учреждения.  

 

Федеральные нормативные акты: 

 Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020) ст.67. п.4; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (зарегистрировано 

Минюстом РФ от 02.11.2022г., регистрационный №70809) (в ред. от 29.12.2022г.);  

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

«Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»;  

 Обновленный ФГОС дошкольного образования в редакции приказа Минпросвещения 

России от 8 ноября 2022 г. № 955 (зарегистрирован в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264); 

 Порядок разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ, утвержденных приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 2 ноября 

2022 г., регистрационный № 70809);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 № 30384) (в ред. 

от 21.01.2019);  

 Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 № 31 «О внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

13.02.2019, регистрационный № 53776).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 

__________________________________________________________________________________________ 
1. Федеральная образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с Порядком 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809). 
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 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно- нравственных ценностей»; 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития РФ на период 

до 2030 года»;  

 Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 28.12.2022 № 71847);  

 Письмо Минпросвещения РФ от 19.12.2022 № 03-2110 «Рекомендации по формированию 

инфраструктуры ДОО и комплектации учебно-методических материалов в целях 

реализации ОП ДО»;  

 Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Профессиональный стандарт 

«Педагог» (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»;  

 - Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»;  

 - Постановление Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания 

в РФ на период до 2025 года»;  

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;  

 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ (приказ Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, 

зарегистрирован в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149) 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (приказ 

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

28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) 

 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 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», 

действующего до 1 марта 2027 года. 

 Уставом МДОУ «Детский сад № 31», утвержденного приказом департамента образования 

мэрии г. Ярославля от 21.01.2021г. № 01-05/34 

 Лицензией на образовательную деятельность с приложениями от 24.02.2016г. 

№ 113/16, выданной Департаментом образования Ярославской области. 

 

Локальные акты образовательного учреждения: 

 Положение о совете родителей, обучающихся в МДОУ «Детский сад № 31»; 

 Положение о педагогическом совете МДОУ «Детский сад № 31»; 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МДОУ «Детский 

сад № 31»; 

 Положение о языках образования в МДОУ «Детский сад № 31»; 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме МДОУ «Детский сад № 31»; 

 Положение об оказании логопедической помощи детям в МДОУ «Детский сад № 31»; 
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 Положение о группе комбинированной направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного уровня 

образования: 

1) обучение и воспитание ребенка 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 (далее - ДО), 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как 

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

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего 

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

зависимости от места проживания.  

Программа состоит из обязательной части (А) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Б).  

Программа определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание ДО, 

осваиваемые обучающимися в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(далее - ДОО), и планируемые результаты освоения образовательной программы. Федеральная 

программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования2 (далее - ФГОС ДО).   

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО. Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, дополняет каждый раздел Программы и составляет не 

более 40%.   

Программа, разрабатывается с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся, ориентирована на: специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

том числе региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность; сложившиеся 

традиции ДОО; формы организации работы с детьми, которые соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива в ДОО в целом и 

ориентирована на парциальные образовательные программы: 

- художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). Лыкова И.А. «Цветные ладошки» – М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, переработанное и дополненное: 

- социально-коммуникативного развития «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет». Авт. Л. Л. Тимофеева — СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2023. - 160 с.: 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб. и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023. -304с. 

 

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

федеральная рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания), примерный режим и 

распорядок дня дошкольных групп, федеральный календарный план воспитательной работы 

(далее – План).  

______________________________________________________________________________ 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменением, 
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внесенным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 31 (зарегистрирован 

Министерством Юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный № 53776).       

     В программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы: 

В целевом разделе программы представлены: цели, задачи, принципы ее формирования; 

планируемые результаты освоения программы в раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе 

завершения освоения программы; подходы к педагогической диагностике достижения 

планируемых результатов. 

Содержательный раздел программы включает задачи и содержание образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие). В нем представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы; особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик и способов поддержки детской инициативы; взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями обучающихся;  направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) 

с детьми  дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями (далее - ООП) 

различных целевых групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) и детей-инвалидов.   

В содержательный раздел программы входит рабочая программа воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел программы включает описание психолого-педагогических и 

кадровых условий реализации программы; организации развивающей предметно-

пространственной среды (далее - РППС) в дошкольном образовательном учреждении (далее - 

ДОУ); материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. Раздел включает примерные перечни 

художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного 

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

примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений. В 

разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, календарный 

план воспитательной работы.   

Дополнительный раздел: краткая презентация Программы. 

 

Реализация Программы предполагает интеграцию задач обучения и воспитания в едином 

образовательном процессе. ДОУ предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива ДОУ и других участников образовательных отношений, а также с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся, специфике их потребностей и интересов, 

возрастных возможностей. 

При соблюдении требований к реализации Основной программы и создании единой 

образовательной среды создается основа для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

Программа реализуется с 1 сентября 2023 года. 

 

Информация об учреждении. 

https://mdou31.edu.yar.ru/docs/kratkaya_prezentatsiya_programmi_0.pdf
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Полное наименование дошкольного образовательного учреждения в соответствии с Уставом – 

муниципальное образовательное учреждение «Детский сад № 31», построенное в 1964 году, 

расположенное в Ленинском районе по адресу г. Ярославль, улица Автозаводская, 97б. С 

01.02.2021 года к детскому саду присоединили второй корпус оздоровительной направленности 

для детей с аллергопатологией. Второй корпус расположен по адресу улица Автозаводская, 89а. 

Оба корпуса детского сада имеют 2 этажа. Здания кирпичные, имеет все виды благоустройства: 

водопровод, канализацию, центральное водяное отопление. Всё оборудование находится в 

удовлетворительном состоянии. Территории хорошо благоустроены, имеется большое количество 

зелёных насаждений. Каждая возрастная группа имеет участок для проведения прогулок. Игровые 

площадки оборудованы с учетом высокой активности детей в играх – турниками, лесенками, 

качелями для занятий физическими упражнениями и организацией сюжетно – ролевых игр 

песочницы, домики. На территориях обоих корпусов имеются: физкультурная площадка, 

оборудованная спортивным инвентарем.  

В детском саду функционируют 11 групп, из них: 5 групп оздоровительной направленности – 1 

группа для детей раннего возраста, 4 группы для детей дошкольного возраста;, 3 группы 

комбинированной направленности – для детей дошкольного возраста: 3 группы общеразвивающей 

направленности - 2 группы для детей раннего возраста, 1 группа для детей дошкольного возраста. 

Режим посещения воспитанников детского сада с 7.00 по 19.00. Пятидневная рабочая неделя. 

Суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные. 

Образовательный процесс в учреждении осуществляется педагогическим коллективом: 2 

старших воспитателя, 2 музыкальных руководителя, 2 инструктора по физкультуре, 3 учителя-

логопеда (1 из них внешний совместитель), 1 педагог-психолог, 20 воспитателей. 

 

 

II. Целевой раздел (ФОП с.7 п.13). 
 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

Программы, описание подходов к педагогической диагностике достижений планируемых 

результатов. 

 

2.1 Пояснительная записка. 

 
А) обязательная часть 

 

2.1.1 Цели, задачи программы. 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определены на основе 

требований Федерального государственного стандарта дошкольного образования, анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей и ожиданий 

родителей (законных представителей), окружающего социума. 

 

Цели ФГОС ДО:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

4)сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 
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уровня дошкольного образования.  

Задачи ФГОС ДО:  

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

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в возрасте от 2 до 7 лет 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и программ начального 

общего образования;  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей, с максимальным привлечением к 

сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружения и их ресурсов;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Цель Программы: разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно- нравственных 

ценностей народов РФ, 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.  

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

2) 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, 
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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; 

3) построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

4) создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста 

с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

6) обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности. 

7) 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; 

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

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

 

 

 

 

2.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников <3> 

(далее вместе - взрослые); 

4) признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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2.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста всех 

групп, функционирующих в ДОО 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет в группах 

общеразвивающей, комбинированной и оздоровительной направленности (в соответствии с 

Уставом).  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающихся в ОО (режим 

работы ДОО: с 7.00. до 19.00, 5 дней в неделю (кроме выходных и праздничных дней)).  

Программа реализуется на русском языке – на государственном языке Российской 

Федерации. 

Группы раннего возраста (1,5-3 года) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

Функциональное созревание. Продолжаются рост и функциональное развитие 

внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Совершенствуются 

формы двигательной активности. 

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

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

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

действия с мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- 

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

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

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

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

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

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

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

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

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

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

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

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
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Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

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

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

дети начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением 

символического мышления - способности по запечатленным психологическим образам-

символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут проделывать 

некоторые операции не с реальными предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - 

свидетельство значительно более сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход 

от конкретно- чувственного «мышления» к образному может осуществляться на протяжении 

двух лет. 

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

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

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

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами- 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

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

изменение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться 

критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

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

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

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

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

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

ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных 

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

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

Функциональное созревание. В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной 

системы определяет возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных 

стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, кровообращения 

терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата проекционной и 

ассоциативной коры больших полушарий. 

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

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и 
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произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе 

накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается 

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

развитие связной речи. 

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

Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием 

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

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

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

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

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

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и 

во всех знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной средой 

определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, наличием 

самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по инструкции, 

действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом 

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

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

взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к 

формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает 

систему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и 

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

однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие с 

игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры 

ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

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

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

детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

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

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

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

формой общения, начинает интенсивно формироваться вне ситуативно-познавательная форма 

общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно 

формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой 

деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового 

взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в 

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

выступает в качестве средства самопознания. 

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

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

инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную 
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функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, 

накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 

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

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

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

связан с дебютом личности. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

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

Функциональное созревание. Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием 

нейронного аппарата ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации 

корковых зон и межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

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

различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является 

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

непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться 

опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, 

дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация 

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

опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями 

идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия 

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

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

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

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

развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно- 

схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его 

особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится произвольным, 

увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается 

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

становится предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. В период четырех-пяти лет формируются основы познавательной активности и 

любознательности. 

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

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

центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе 

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

отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, 
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роли могут меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с 

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

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, доступно 

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

действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук.  

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются вне 

ситуативные формы общения, в частности – вне ситуативно-познавательная форма общения, 

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

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

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая 

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

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

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

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

сверстниками также характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная 

структура взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого 

ребенка. 

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

регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть 

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

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

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

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

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

успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, 

продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослым 

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

детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется 

краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, было- будет). 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

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

Функциональное созревание. Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, 

зрительно-моторной координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор 

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

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

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

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие 

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

способностей в данном возрасте является наглядно- схематическое мышление, начинают 

развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с 

образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам 

беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении развития словаря, 

грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический анализ слова, что 

является основой для освоения навыков чтения. Проявляется любознательность ребенка, 

расширяется круг познавательных интересов. Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное 

расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы 

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

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

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

принимается и обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

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

разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

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

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

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

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

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

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

потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, правилам, 

ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает формироваться 

внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим интересом к личности 

сверстника, появляются избирательные отношения, чувство привязанности к определенным детям, 

дружба. Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. 

Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

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

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

регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые 

мотивы начинают управлять личными мотивами. 
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Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

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

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

туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание. Уровень развития костной и мышечной систем, наработка 

двигательных стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы 

детей этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности 

и мощности нагрузкам. 

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

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

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

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

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

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование тонкой 

биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться способность к 

сложным пространственным программам движения, в том числе к такой важнейшей функции как 

письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 

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

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

отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому возрасту 

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

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

неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

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

формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность дифференцировать 

слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. 

Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы восприятия 

позволяют рассматривать этот период как сенситивный для становления когнитивных функций, в 

первую очередь произвольного внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы 

без отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

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

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

умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, 

наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического мышления, логические операции 

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

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

произношением всех звуков родного языка, правильным построением предложений, 

способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к обучению чтения. Активный 

словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется 

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

Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров 

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

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленного 

поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают 

конструирование из различного строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

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

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 

внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 

внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 

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

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

сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной структурой 

взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 

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

заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря 

непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой 

внутренних норм, правил и представлений. Формируется система реально действующих мотивов, 

связанных с формированием социальных эмоций, актуализируется способность к 

«эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к произвольной 

регуляции поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных 

механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная 

самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя 

позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности 

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

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

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

справедливости. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного 



18 
 
 

образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

 

2.2.1. Планируемые результаты освоения Программы в каждой возрастной группе, 

конкретизирующие требования ФГОС ДО к целевым ориентирам по ФОП ДО 

          

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС 

ДО).  

          Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не 

могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников.  

 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: ранний (от двух до трех лет) и 

дошкольный возраст (от трех до семи лет).  

 Обозначенные в Программе возрастные ориентиры 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 Программы. Обозначенные различия не должны 

быть констатированы как трудности ребёнка в освоении Программы и не подразумевают его 

включения в соответствующую целевую группу. 

 

Планируемые результаты в раннем возрасте к трем годам и в дошкольном возрасте по 

возрастам. 

 

 

2.2.2. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

https://disk.yandex.com.am/i/3nP9GDoFvRaA5A
https://disk.yandex.com.am/i/3nP9GDoFvRaA5A
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Перечень оценочных материалов, с указанием методов и источников диагностики, ее 

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

требованиями ФОП. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

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

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, планировать 

индивидуальную работу с ребенком, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности.  

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО (пункты 3.2.3. и 4.3.). При реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогами в рамках 

педагогической диагностики.  

Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее 

планирование на основе полученных результатов.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:  

- планируемые результаты освоения Программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на разных этапах дошкольного детства;  

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Основными особенностями педагогической диагностики являются:  

1) Опора на реальные достижения ребенка, проявляющиеся в его повседневной активности и 

деятельности в естественной среде (в играх, в процессе свободной и организованной 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов);  

2) Комплексный подход к диагностике развития воспитанников, при котором учитываются, с 

одной стороны, экспертные оценки различных специалистов (воспитателей, музыкального 

руководителя, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, при необходимости – 

медицинского работника, а с другой – данные анкетирования родителей воспитанников;  

3) Соотнесенность программных задач развития детей с системой оценочных параметров;  

4) Наличие четких критериев для оценивания по параметрам, характеризующим важные этапы 
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развития на каждом возрастном этапе;  

5) Учет в оценочных показателях зоны ближайшего развития ребенка;  

6) Использование электронных средств обработки результатов мониторинговых исследований.  

 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется образовательным 

учреждением. Оптимальным является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком 

образовательной 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 ребенка в группе. Сравнение результатов 

стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития 

ребенка.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом на 

основе мало формализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, 

анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, 

поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При необходимости педагог 

может использовать специальные методики диагностики физического, коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития (например, для части, 

формируемой участниками образовательных отношений).  

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях.  

Педагог наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных 

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

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности 

проявления ребенком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, 

фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное.  

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и 

взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать 

динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его 

потребностей. Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

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

построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 
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существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью).  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует развивающую предметно-

пространственную среду, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения 

трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги психологи, психологи). Участие 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 мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ 

министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы ДО. В 

ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Оценка педагогического 

процесса связана с показателем овладения индивидуально каждым ребенком необходимыми 

знаниями по образовательным областям:  

Высокий показатель - 3 балла, ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно; 

Средний показатель - 2 балла, ребенок выполняет все параметры оценки с частичной 

помощью взрослого (имеются проблемы в развитии ребенка, а также незначительные трудности 

организации педагогического процесса в группе).  

Низкий показатель - 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает или выполняет некоторые параметры (несоответствие развития ребенка 

возрасту, а также необходимость корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру/данной образовательной области).  

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание проблемных 

ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые используются для определения 

уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. В период проведения 

педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться с тем, 

чтобы уточнить качество оцениваемого параметра, например когда ребенок длительно 

отсутствовал в группе. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку 

нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. Таблицы 

педагогической диагностики во всех группах заполняются 2 раза в год – в начале (сентябрь) и 

конце учебного года(май). В группах раннего возраста (воспитанники от 1,5 до 2 лет) 

педагогическая диагностика проводится в октябре и мае учебного года, т.к. в сентябре у малышей 

протекает адаптационный период. Результаты наблюдения фиксируются в картах развития 
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ребенка. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику 

в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре разрабатывают свои 

диагностические критерии в соответствии с направленностью образовательной деятельности. 

 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Вариативная часть Программы представлена частью, формируемой участниками 

образовательных отношений, и составляет (40 %) от общего объёма Программы. Согласно п. 2.9 

ФГОС ДО, является обязательной с точки зрения реализации его требований, дополняет 

обязательную часть Программы (60%), позволяет обеспечивать вариативность ДО, стимулировать 

педагогическое творчество и инициативу, учитывать индивидуальные потребности обучающихся, 

мнение их родителей (законных представителей), а также условия, в которых осуществляется 

педагогический процесс.  

Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе парциальных 

программ:  

1) парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». Авт. 

Л. Л. Тимофеева — СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023. - 160 с. 

2) парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб. и доп. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023. -304с. 

3) парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). И.А. 

Лыкова «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, 

перераб.и доп. 

 

1) Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет». Авт. Л. Л. Тимофеева 

 

Цели и задачи парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 

3 до 8 лет» предлагают пути решения задач обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и 

выбора оптимальных методов и содержания работы по формированию культуры безопасности на 

каждом возрастном этапе.  

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности 

детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. 

д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности.  

 

Задачи реализации программы: 

 обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 
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ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения;  

 формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;  

 развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам;  

 развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать 

игровую (виртуальную) и реальную ситуации;  

 развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации;  

 формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии 

с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной 

ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

 формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; − формирование начала психологической 

готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности;  

 формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности.  

 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л. Л. Тимофеевой:  

 принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию детей 

информации; представленность в содержании программы всех компонентов структуры 

культуры безопасности (системность содержания); соответствие основным положениям 

культурологического, аксеологического, личностно ориентированного, системно-

структурного, синергетического, полисубъектного и комплексного подходов;  

 принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение компонентов 

содержания, ориентированных на развитие когнитивной, эмоционально-чувственной и 

поведенческой сфер личности дошкольника;  

 принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов содержания, 

обеспечивающих становление субъективного отношения к вопросам личной безопасности, 

безопасности окружающих людей и природы (формирование культуры безопасности на 

уровне индивида); развитие мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой и 

познавательной сфер личности (формирование культуры безопасности на уровне субъекта); 

становление ценностно-смыслового, ответственного отношения к выбору и осуществлению 

безопасного поведения (формирование культуры безопасности на уровне личности); 

формирование сознания безопасной жизнедеятельности (развитие культуры безопасности 

на уровне индивидуальности, культуротворчества);  

 принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, самостоятельности, 

направленность интересов и др.) на каждом этапе развития детей;  
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 принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы 

созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых;  

 принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных задач при 

изучении одних и тех же разделов программы в разные возрастные периоды;  

 принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания образовательных 

областей, предполагающий применение знаний (навыков, компетенций, опыта), 

полученных в ходе его освоения, в процессе формирования культуры безопасности; 

активность ребенка в образовательном процессе.  

 

Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению. 

Возрастные особенности дошкольников, определяющие возможность формирования основ 

культуры безопасности. 

 

Принципиальное значение имеют следующие характеристики дошкольников:  

Анатомо-физиологические особенности. Из-за маленького роста у детей небольшие угол обзора и 

поле зрения. В 6 лет появляется возможность оценить события в десятиметровой зоне, что 

составляет примерно 0,1 часть поля зрения взрослого человека. До 8 лет дети испытывают 

сложности с определением направления и источника звука, не способны быстро перевести взгляд 

с близких объектов на дальние и наоборот.  

Сложности в управлении поведением, его импульсивность. Эти особенности связаны с 

невысоким уровнем произвольной регуляции, самоконтроля, в результате чего поступки нередко 

совершаются под влиянием эмоций.  

Повышенная двигательная активность в сочетании с импульсивным поведением, 

эмоциональностью и любопытством при отсутствии контроля со стороны взрослых может стать 

причиной попадания детей в опасные ситуации.  

Эмоция страха является причиной возникновения множества проблемных ситуаций. При 

этом в опасности могут оказаться и дети, которые «ничего не боятся» (по свидетельству ученых, 

их число растет), и дошкольники, чья жизнь «переполнена страхами». И те, и другие не способны, 

не умеют действовать в страхогенной ситуации. В опасных ситуациях они проявляют пассивно-

оборонительную реакцию, теряются, впадают в состояние безысходности, незащищенности. Чем 

труднее ситуация, тем сильнее в центральной нервной системе развивается торможение.  

Реакции детей по сравнению с реакциями взрослых замедленны. Например, у взрослого 

пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, обдумать ее, принять решение и действовать, 

уходит примерно 1 секунда. Ребенку для этого требуются 3—4 секунды. Дети медленно и чаще 

неправильно принимают решение, так как теряются, не зная, что делать. Трудности распределения 

и переключения внимания с одного объекта на другой. Обычно внимание дошкольников 

полностью сосредоточено только на собственных конкретных действиях. Кроме того, они 

реагируют только на те звуки, которые им интересны. 

Неспособность запомнить и (или) предвидеть все возможные риски техногенной, 

природной и социальной среды. Даже в старшем дошкольном возрасте дети далеко не всегда 

способны понимать и прогнозировать возможные последствия своего поведения, видеть 

потенциальную опасность, не всегда знают реальные свойства предметов, не различают некоторые 

жизненные и игровые ситуации.  

Неадекватность самооценки, переоценка своих возможностей способны привести к 

возникновению проблемных ситуаций. Чаще всего возникновение значительной необъективности 
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самооценки связано с выбором взрослыми не верных тактик воспитания. Наиболее значимое 

влияние на формирование детской самооценки оказывают родители.  

Желание выглядеть взрослее в старшем дошкольном возрасте приводит к тому, что ребенок 

пробует взять на себя новые обязанности, нарушает соблюдавшиеся ранее правила, не реагирует 

на просьбы и замечания взрослых, не выполняет данные им обещания.  

Таким образом, можно сказать о том, что дошкольники зачастую не обладают физическими и 

интеллектуально-личностными возможностями, позволяющими оценить опасную ситуацию, 

избежать или преодолеть последствия попадания в критические ситуации. Этим определяется 

необходимость создания в ДОО и в домашних условиях максимально безопасной среды, 

повышения родительской компетентности и осведомленности педагогов в вопросах обеспечения 

безопасности жизнедеятельности детей.  

 

Параллельно с этим организуется формирование у дошкольников основ культуры безопасности. 

Необходимость и важность данного направления воспитания определяется рядом следующих 

соображений.  

 Вне зависимости от того, организуют ли взрослые целенаправленный процесс приобщения 

ребенка к культурным ценностям или нет, он объективно происходит. Таким образом, нет 

дилеммы — воспитывать или нет культуру безопасности у детей. Существует выбор — 

попытаться оптимизировать процесс, происходящий естественным образом, или остаться 

безучастным, полагаясь на природу ребенка или на третьих лиц. 

 Воспитание самостоятельного, ответственного человека предполагает поддержку 

постепенного объективного роста степеней самостоятельности ребенка. При этом каждый 

шаг в данном направлении должен быть обеспечен соответствующими представлениями о 

безопасности и навыками безопасного осуществления разных видов деятельности, бытовых 

операций.  

 Возможность, необходимость и результативность воспитания основ культуры 

безопасности, формирование готовности к эффективной и продуктивной деятельности в 

различных социально-значимых ситуациях определяются наличием личностных и 

психологических новообразований. Среди личностных и психологических 

новообразований можно выделить:  

 формирование условных рефлексов на основе безусловных. В процессе взаимодействия с 

внешней средой у детей также активно вырабатываются умения и навыки, которые 

являются звеньями условных рефлексов;  

 умения выделять существенное в явлениях окружающей действительности, сравнивать их, 

видеть сходное и отличное, рассуждать, находить причины, делать выводы формируются в 

старшем дошкольном возрасте. Это позволяет систематизировать накопленные знания и 

опыт, формировать начала компетенций безопасного поведения;  

 в рамках становления личностного опыта ребенка в дошкольном детстве начинает 

складываться опыт безопасного поведения, что определяет важность осуществления 

подготовки детей к безопасному существованию в окружающей;  

 самостоятельный познавательный интерес, наблюдательность, любознательность 

определяют то, что дети с удовольствием воспринимают любую новую информацию, 

замечают детали. В старшем дошкольном возрасте у них интенсивно развиваются 

восприятие, память, мышление. Они в состоянии слушать, рассматривать, запоминать, 
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обдумывать не только то, что само по себе интересно, привлекательно, но и то, что нужно 

понять;  

 с развитием самосознания расширяется регулятивная функция, проявляющаяся в 

формировании произвольного поведения. Большое влияние на осуществление 

произвольного поведения оказывает самооценка. Сначала самооценке подвергаются 

физические возможности детей, а потом и моральное поведение. Самооценка формируется 

при оценке других людей и героев литературных произведений. Но по мере усвоения 

морально-этических норм и правил поведения развивается способность оценивать и свои 

собственные поступки. Ребенок 5—6 лет начинает регулировать свое поведение через 

отношение к себе и своим возможностям. Сама регуляция поведения становится предметом 

осознания ребенком. Повышение произвольности поведения происходит через осознание 

правил и собственных действий, опосредованных этими правилами;  

 одним из механизмов произвольного поведения в старшем дошкольном возрасте 

становится умение осознавать последствия своих поступков, предвидеть результаты своей 

деятельности, подчинять свои действия мотивам, удаленным от цели действия. Все это 

свидетельствует о наличии ориентации на будущее в поведении и деятельности;  

 осуществление контроля поведения начинается в старшем дошкольном возрасте. Оно 

связано с возникновением нового (опосредованного) типа мотивации.  

 

Ребенок постепенно овладевает умением подчинять свои действия требованиям: «хочу» 

начинает подчиняться «нельзя» или «надо», поведение разворачивается не по логике «захотел — 

сделал», а по схеме «захотел — осознал — сделал (не сделал)». Дети 5—7 лет демонстрируют 

преобладание обдуманных действий над импульсивными, подчинение мотивам морального 

характера. Мотивы морального порядка уже влияют на исход борьбы мотивов, но они гораздо 

слабее мотивов поощрения и порицания.  

Таким образом, развиваются произвольность, управляемость, появляется способность к 

волевой регуляции на основе правил, сформулированных как четкая, ясная, короткая инструкция; 

 в старшем дошкольном возрасте появляется потребность поступать в соответствии с 

установленными правилами и этическими нормами. Дети этого возраста очень 

чувствительны к требованиям и правилам взрослых, стремятся их выполнить. Поэтому 

особенно важно, чтобы требования были адекватны возможностям ребенка;  

 способность планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, в 

дошкольном возрасте находится на стадии становления;  

 мотивационно-потребностную сферу дошкольника характеризует смена приоритетов 

разных групп мотивов: связанных с интересом к деятельности и отношениям взрослых; 

игровых; установления и сохранения положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми; самолюбия, самоутверждения; познавательных; соревновательных; 

мотивов достижения; нравственных; общественных. Также детьми может руководить 

стремление быть похожими на взрослых, занять новое, более «взрослое» положение в 

жизни, получить большую самостоятельность;  

 возникновение внутреннего действия в воображаемых условиях позволяет детям активно 

переживать события и поступки, в которых они сами не участвовали, и через это 

осмысливать мотивы поступков и дифференцировать свое эмоциональное отношение и 

моральную оценку;  
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 умение применять освоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем) формируется к концу дошкольного детства. По мере расширения контактов с 

миром предметов и явлений дети осознают их качества, назначение, ценность, 

потенциальную угрозу.   

Таким образом, можно сказать, что до старшего дошкольного возраста происходит накопление 

представлений, навыков, опыта безопасной деятельности, дети открыты новому опыту, 

восприимчивы к воздействиям, позволяющим формировать культуру безопасности. В старшей 

группе организуется осмысление и применение в различных ситуациях знаний, умений, 

формирование компетенций безопасного поведения.  

 

Планируемые результаты освоения программы по выбранному направлению 

 знает об источнике опасности, но не располагает информацией о том, как вести себя в 

угрожающей ситуации (при таком уровне подготовленности ребенок оказывается в 

состоянии избегать опасных ситуаций, действий, усугубляющих, ухудшающих опасную 

ситуацию);  

 осведомлен об источнике опасности и о способах обеспечения личной безопасности, но не 

владеет ими практически;  

 владеет приемами безопасного поведения на уровне, позволяющем действовать при 

поддержке более опытного человека (педагога, родителей) в игровой обучающей ситуации;  

 способен самостоятельно применять способы безопасного поведения по образцу в 

привычной, знакомой ситуации;  

 способен к безопасному поведению в сложной, напряженной, непривычной обстановке;  

 способен самостоятельно видоизменять и комбинировать известные способы поведения с 

учетом конкретных условий, опасных ситуаций;  

 готов к самостоятельному конструированию, открытию, созданию новых способов и 

приемов безопасного поведения для решения проблем, которые каким-либо образом 

решались ранее;  

 готов к самостоятельному созданию оригинальных способов поведения в новых, 

непривычных опасных и экстремальных ситуациях.  

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального развития) на 

выявление уровня усвоения программного материала проводится по программе Л.Л. Тимофеева 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

 

 

2) Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

Цель: расширить представление о жанрах устного народного творчества; показать своеобразие 

и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность народного языка; 

воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

Задачи: 

 содействие атмосфере национального быта; 

 широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

 учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; 

 знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры; 
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 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

Принципы и подходы:  

 принцип интеграции образования;  

 принцип индивидуализации образования;  

 принцип практической применимости;  

 принцип развивающего образования;  

 принцип научной обоснованности;  

 принцип интереса;  

 принцип партнерства.  

Подходы:  

 комфортность образовательной среды;  

 организация тематического пространства;  

 целостный подход в решении педагогических задач.  

 

Особенности развития детей дошкольного возраста в рамках реализации данной 

парциальной программы: 

Дошкольный возраст характеризуется особой интенсивностью развития эмоционально-

ценностного отношения к окружающему, накоплению личного опыта взаимодействия с 

окружающим миром.  

В этом возрасте закладываются основы культуры личности, что является неотъемлемой 

частью духовной культуры человека.  

Дошкольное детство важно для дальнейшего развития ребенка. Именно в первые семь лет 

жизни происходит формирование личности малыша, непрерывно совершенствуются его 

психические и физические параметры, происходит становление полноценной личности.  

В дошкольный период происходит закладывание основ взаимодействия с живым миром. 

Следует отметить еще и высокую значимость самобытности данного периода онтогенетического 

развития человека, и необходимость ее охраны, поскольку именно в это время закладываются 

базовые основы личности человека и его мотивационно-ценностные ориентации, что является 

определяющим в его дальнейшей судьбе.  

Дошкольник должен закрепить полученные сведения в реальной собственной деятельности, 

чтобы культурно-исторические знания воспринимались им как свой собственный опыт, 

родственный ему самому.  

 

Планируемые результаты в рамках реализации данной парциальной программы: 

 знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание прочитанных 

литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни, частушки, потешки, 

загадки, пословицы, поговорки, заклички;  

 умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их;  

 использует в игре предметы быта русского народа;  

 создаёт творческие работы по фольклорным произведениям.  

 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей), с указанием методов и источников диагностики, ее авторов. 
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Итогом детской деятельности могут служить выставки детского творчества в детском саду 

и в городе; участие детей в фольклорных развлечениях и досугах, посвященных народным 

праздникам.   

Диагностику уровня индивидуального развития по данному направлению проводят с 

использованием метода наблюдения и беседы с обучающимися.  

Диагностика осуществляется по следующим параметрам:  

 имеет соответствующий словарь;  

 интересуется прошлым, традициями и т.п. (любознательность, активность);  

 имеет представления о своей Родине, крае;  

 имеет представление о народных промыслах, традициях;  

 знает элементы одежды прошлого;  

 умеет слушать, отвечать на вопросы.  

Диагностика уровня индивидуального развития по направлению «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» проводится  2 раза в год: в начале учебного года (сентябрь) и в конце 

учебного года (май) на основе диагностических методик, представленных в научно-методическом 

пособии «Мониторинг в детском саду» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе (раздел «Диагностика 

отношения дошкольников к традиционной русской культуре»). 

 

3) Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

 развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

 создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами; 

 ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности;  

 амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму; 

 развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

 воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

 создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира; 

 формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

 

Принципы и подходы:  
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 принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций;  

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учетом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени;  

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;  

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

 принцип развивающего характера художественного образования;  

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учетом «природы» детей - возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей;  

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста в рамках реализации данной 

парциальной программы: 

Ребенок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы 

соучастником событий и явлений, передаваемых художественным произведением.  

Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и 

индивидуальных возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной установки 

на активное участие в художественной деятельности. Эмоционально-эстетическое переживание 

возникает на основе специфики воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это 

ориентировочное действие, затем возникновение интересов и предпочтений, на основе которых 

формируется нравственно-эстетическая направленность.  

Общеизвестно, что художественный опыт передается ребенку в различных направлениях и 

видах творческой деятельности. Ребенок приобретает основы знаний и представлений о 

различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные 

средства. На этой основе у ребенка формируются практические художественные умения и в 

результате - складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно знать, 

что наиболее важными в эстетическом опыте являются способности, которые позволяют ребенку 

самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого или 

в сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях.  

В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. Развивающий 

характер эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми, обобщенными 

(типичными) и самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и 

достаточными во всех видах художественной деятельности. 

 

Планируемые результаты в рамках реализации данной парциальной программы: 

Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной 

деятельности: увлеченность, творческое воображение. 
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Характеристика качества способов творческой деятельности: применение известного в 

новых условиях, самостоятельность в нахождении способов (приемов) создания образа,  

нахождение оригинальных способов (приемов), новых для ребенка. 

Характеристика качества продукции: нахождение адекватных выразительно - 

изобразительных средств для создания образа - соответствие результатов изобразительной 

деятельности элементарным художественным требованиям. 

 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей), с указанием методов и источников диагностики, ее авторов.  

Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах 

деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. Парамоновой, Б.А. Флериной, А.Е. 

Шибицкой):  

 субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений творческой 

задачи, так и результата (продукта) детского творчества;  

 нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа;  

 большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными 

материалами и инструментами;  

 индивидуальный «почерк» детской продукции;  

 самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов и 

средств художественно-образной выразительности;  

 способность к интерпретации художественных образов; общая ручная умелость.  

 Экспериментальная модель выразительного художественного образа как интегральной 

художественно-эстетической способности включает комплекс эстетических способностей и 

умений (И.А. Лыкова):  

 восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов;  

 осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, (носителем эстетического 

выступает выразительный образ как универсальная категория);  

 интерпретация формы и содержания, заключенного в художественную форму;  

 творческое освоение «художественного языка» - средств художественно-образной 

выразительности;  

 самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в изобразительной 

деятельности;  

 проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной деятельности 

и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия, прогулки, 

самообслуживание);  

 экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью 

«открытия» их свойств и способов создания художественных образов.  

 

Методика проведения диагностики.  

Педагогическая диагностика детей проводится с детьми в естественных условиях. В 

отдельном помещении оборудуется место для индивидуальных занятий с детьми. На столе 

свободно размещаются разные художественные материалы и инструменты для свободного выбора 
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их детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трех размеров, фломастеры, цветные 

карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трех форматов (большого, среднего и 

маленького). Дети приглашаются индивидуально, рассматривают материалы и инструменты. В 

непринужденной игровой форме ребенку предлагается назвать все, что он видит (при этом 

фиксируется общая ориентировка ребенка в художественных материалах), и выбрать, чем бы он 

хотел заниматься (что бы хотел делать). Предлагается также выбрать материалы для реализации 

своего замысла. По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его 

реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов деятельности, 

комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного образа. Для анализа 

процесса и результата детской художественной деятельности была разработана система 

показателей, сведенная в таблицу для удобства фиксации наблюдений экспериментаторов. 

 

 

III. Содержательный раздел (ФОП с. 22 п. 17-22). 
 

Программа муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№31» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1.5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям:  

 социально – коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно–эстетическое развитие;  

 физическое развитие.   

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от 1.5 

до семи лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям 

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

конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач приводится в 

Программе воспитания. 
 

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

 
Федеральная программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития).  

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух 

месяцев до семи - восьми лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение 

детей к ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения к 

окружающему миру.  

 

3.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

3.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

https://disk.yandex.com.am/i/exBQiNTx1f_0gA
https://disk.yandex.com.am/d/qwkZ0RU2gg2lVw
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3.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

3.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

3.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Парциальная программа Л. Л. Тимофеева  

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет».  

 

Содержание и организация образовательного процесса.  

 

От 3 до 4 лет 

Природа и безопасность. 

В качестве основного метода воспитания 

педагогами и родителями используется 

практика запрета действий, которые могут стать 

причиной попадания ребенка в опасные 

ситуации. Это связано с тем, что существуют 

области человеческой деятельности, в 

частности взаимодействия с природой, 

объективно недоступные детям в силу уровня 

их физического развития и (или) неспособности 

понимать и выполнять необходимые правила 

безопасности.  

 

Педагог формирует у детей умение безопасно 

для себя и окружающей природы осуществлять 

рассматривание природных объектов, 

наблюдение за ними, поясняет, какие 

природные материалы и как можно 

использовать для изучения, продуктивной 

деятельности. Основной задачей воспитателя 

является показ правильных с точки зрения 

решаемых образовательных, игровых, 

творческих, практических задач и с позиций 

безопасности приемов выполнения действий. 

Наблюдая за деятельностью воспитанников, 

педагог дает им оценку, корректирует их.  

Педагог знакомит дошкольников с 

элементарными наиболее общими правилами 

поведения в природе, при этом акцент делается 

не на ознакомление с последствиями нарушения 

правил, а на необходимость их 

неукоснительного соблюдения. 

Безопасность на улице 

Основным источником накопления первичного 

опыта поведения на улице, становления 

установок и моделей безопасного поведения для 

младших дошкольников являются члены их 

семей. Именно их действия в транспорте, при 

движении по улице, при переходе дорог 

оказывают наиболее существенное влияние на 

формирование у детей культуры безопасности.  

Педагогами используется тактика безусловных 

запретов, озвучиваемых родителями в форме 

позитивных и продуктивных инструкций 

(«всегда держи меня за руку, находясь у 

дороги», «на улице всегда будь рядом со мной» 

и др.). С целью первичного накопления и 

осмысления представлений об устройстве улиц, 

о транспорте, необходимости соблюдать 

элементарные правила педагог организует 

беседы, конструирование, рисование, чтение 

https://disk.yandex.com.am/i/GLbus_T7AYmmXQ
https://disk.yandex.com.am/i/albyDPmEMMUCHw
https://disk.yandex.com.am/d/BlY1v-M1efFz_Q
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художественной литературы, просмотр 

мультфильмов, телепередач. 

Безопасность в общении 

В ходе общения со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми младшие дошкольники 

приобретают коммуникативный опыт. Задача 

педагога и родителей — демонстрировать 

позитивные образцы, решительно пресекать 

недружелюбное, небезопасное поведение по 

отношению к другим людям, выявлять и по 

возможности устранять причины подобных 

проявлений 

Взрослым необходимо правильно реагировать 

на поведение других людей по отношению к 

ребенку, обеспечивать ему защиту и 

психологический комфорт. Педагог знакомит 

детей с наиболее общими и понятными им 

правилами культурного и безопасного 

взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, учит проявлять эмпатию. 

Безопасность в помещении 

В соответствии с индивидуальными 

особенностями детей постепенно расширяется 

зона их самостоятельности. Этот процесс 

должен подкрепляться формированием навыков 

безопасного использования предметов быта, 

выполнения элементарных трудовых действий. 

Благодаря возникновению игровой 

деятельности появляется возможность 

организовывать отработку различных действий 

в игровой форме, с использованием игрушек, 

создавать игровые ситуации, широко 

использовать игровые мотивы. 

Педагог знакомит воспитанников с правилами 

безопасности, которые необходимо соблюдать в 

помещении. С учетом возрастных особенностей 

акцент делается не на ознакомление с 

последствиями нарушения правил, а на 

формирование тактики избегания опасных 

ситуаций. В рамках семейного воспитания 

организуется знакомство с правилами 

поведения в общественных местах. Основной 

упор делается на необходимость сохранения 

контакта со взрослыми.  

От 4 до 5 лет  

Природа и безопасность. 

Тактика обучения воспитанников средней 

группы связана с двумя их возрастными 

особенностями: дети охотно выполняют 

правила, стараются быть правилосообразными, 

но не всегда могут оценить соответствие своих 

действий правилам. В этой связи сохраняется 

практика запрета определенных действий (см. 

«2-я младшая группа. Содержание работы»). 

Вместе с этим начинается обучение 

правильному, безопасному выполнению 

доступных детям действий в природе. 

Организуется знакомство с элементарными 

правилами безопасного поведения в лесу, у 

реки, на морском побережье. При этом акцент 

делается не на изучение потенциальных 

опасностей, связанных с данными природными 

сообществами, а на сохранение контакта со 

взрослыми, строгое соблюдение требования 

совместного с ними осуществления действий. 

Педагог знакомит дошкольников с правилами 

поведения при встрече с домашними и 

бездомными животными. Поскольку детям 4—5 

лет бывает трудно научиться отличать 

потенциально опасных животных (ядовитые 

змеи, пауки, клещи, жалящие насекомые и др.), 

запомнить конкретные правила поведения при 

встрече с каждым из видов животных, 

осуществляются ознакомление с общими 

правилами избегания опасности и помощь в 
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освоении соответствующих действий. 

Благодаря становлению игровой деятельности 

появляется возможность организовывать 

отработку различных действий в природе в 

игровой форме. Участвуя в сюжетно-ролевых 

играх на правах партнера, педагог может 

предлагать обыграть различные ситуации, 

инициировать развитие сюжета, требующее 

применения определенных правил, навыков, 

осуществления осваиваемых действий.  

Безопасность на улице. 

Основная работа по ознакомлению детей с 

устройством улицы, с моделями безопасного 

поведения у дороги, в транспорте, при переходе 

дорог осуществляется родителями. Следуя 

принципу «Обучение через семью», очень 

важно научить родителей обращать внимание 

дошкольников на правильные действия 

пешеходов, пассажиров, называть части улицы, 

воспитывать стремление соблюдать правила 

безопасности и культурные нормы, развивать 

мотивацию безопасного поведения.  

Главным методом обучения является 

демонстрация в повседневной жизни 

значимыми взрослыми (близкими ребенку 

людьми, прежде всего родителями) моделей 

безопасного поведения. Обогащение 

представлений и их применение организуется 

педагогом в ходе бесед, сюжетно-ролевых игр 

«Шоферы», «ДПС», «Семья», предварительной 

работы к ним, в ходе дидактических игр, 

конструирования, рисования, чтения 

произведений художественной литературы, 

наблюдений, экскурсий, просмотра 

мультфильмов, телепередач. 

Безопасность в общении. 

 

Основным источником информации о правилах 

поведения при контакте с незнакомыми людьми 

для детей 4—5 лет также являются родители. 

Наблюдение за их действиями позволяет 

ребенку сформировать первичные 

представления о том, какое поведение 

недопустимо со стороны взрослых, что 

позволено и что запрещено делать детям, 

познакомиться со сводом элементарных правил 

культурного и безопасного поведения. 

Педагог знакомит детей с правилами 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, учит проявлять 

эмпатию, откликаться на проявление 

дружеских чувств, сдерживать 

негативные эмоции, избегать 

конфликтных ситуаций.  

 

Безопасность в помещении. 

В средней группе активно формируются навыки 

безопасного использования предметов быта. 

Большое значение для обогащения 

практического опыта имеет выполнение 

дошкольниками трудовых поручений дома и в 

ДОО. Успешное освоение детьми содержания 

данного раздела во многом определяется 

согласованностью позиций и усилий педагогов 

Педагог знакомит воспитанников с правилами 

безопасности, которые необходимо соблюдать в 

помещении. С учетом возрастных особенностей 

акцент делается не на ознакомление с 

последствиями нарушения правил, а на 

формирование тактики избегания опасных 

ситуаций. Происходит знакомство с работой 

экстренных служб. Организуется знакомство с 
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и родителей. некоторыми правилами поведения в 

общественных местах. Основной упор делается 

на необходимость сохранения контакта со 

взрослыми.  

От 5 до 6 лет. 

Природа и безопасность. 

На основе знаний, полученных детьми при 

освоении тем образовательной области 

«Познавательное развитие», формируются 

представления о потенциально опасных 

ситуациях, связанных с растениями и грибами. 

В ходе чтения произведений художественной 

литературы происходит разъяснение сути 

правил безопасности при сборе растений и 

грибов. В ходе непосредственного наблюдения, 

рассматривания и создания рисунков, в 

процессе лепки, создания аппликаций, при 

выполнении развивающих заданий, 

разгадывании загадок дошкольники учатся 

различать растения, грибы. Формируется 

умение на элементарном уровне оценивать 

действия персонажей сказок, реальных людей, 

их соответствие правилам безопасного для себя 

и природы поведения. Организуется знакомство 

с потенциальными опасностями, связанными с 

природными явлениями, способами их 

избегания и преодоления. 

Педагог актуализирует и дополняет 

представления детей о правилах безопасности, 

которые нужно соблюдать во время дождя, 

грозы, в метель, во время гололеда, организует 

их обсуждение, учит прогнозировать 

последствия несоблюдения. В ходе сюжетных 

игр, в процессе инсценировки различных 

произведений, при выполнении имитационных 

упражнений отрабатываются необходимые 

навыки. Результатом становится формирование 

представлений о правилах безопасного для себя 

и окружающей природы поведения в лесу, у 

реки, на морском побережье, формируются 

навыки осуществления безопасной 

деятельности в природе. Опыт взаимодействия 

с животными, накопленный дошкольниками в 

повседневной жизни, почерпнутый из 

литературных произведений, аккумулируется в 

правилах. Также продолжается ознакомление с 

потенциально опасными животными 

(ядовитыми змеями, пауками, клещами, 

жалящими насекомыми), принципами 

избегания опасности.  

Безопасность на улице. 

В ходе сюжетно-ролевых игр «Шоферы», 

«ДПС», «Семья», предварительной работы к 

ним, в ходе режиссерских и дидактических игр, 

чтения художественной литературы, 

наблюдений, экскурсий, просмотра 

мультфильмов, телепередач, бесед, работы с 

макетами происходит уточнение представлений 

детей об устройстве городских улиц, о 

Правилах дорожного движения, дорожных 

знаках. Организуются их разъяснение, 

демонстрация моделей правильных действий в 

различных дорожных ситуациях.  

Педагог стимулирует воспитанников включать 

освоенные знания и умения в игровые 

ситуации, помогает организовать сюжетно-

ролевые игры, выполнение построек из разных 

материалов, рисунков, создание макетов. У 

дошкольников формируются представления о 

работе сотрудников ДПС, шоферов, работников 

дорожных служб, об их личностных и 

профессиональных качествах.  

 

Безопасность в общении. 

В старшей группе совместными усилиями 

семьи и ДОО у детей формируются 

Педагог проводит работу по обогащению 

коммуникативного опыта воспитанников, учит 
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представления о том, кто является для ребенка 

близким, родным человеком, кому он может 

доверять, выделяется понятие «незнакомый 

человек», возникает установка на 

недопустимость контакта с незнакомыми 

людьми в отсутствие близких. Дошкольники 

осознают, какое поведение недопустимо со 

стороны взрослых и со стороны детей, 

знакомятся с правилами культурного и 

безопасного поведения. 

различать эмоции, проявляемые людьми, 

формирует умение решать разного рода 

коммуникативные задачи, проблемы, избегать 

конфликтных ситуаций в общении со 

сверстниками, в семье. Дошкольники 

знакомятся со своими правами, учатся 

понимать, что такими же правами обладают и 

другие люди, уважать их. Формируются 

представления о способах защиты своих прав. 

Педагог учит детей ценить доброе отношение, 

дружеские чувства. 

Безопасность в помещении. 

Происходит дальнейшее расширение круга 

используемых детьми предметов быта, 

обогащается практический опыт дошкольников, 

происходит увеличение доли их 

самостоятельности при осуществлении 

отдельных трудовых операций, выполнении 

поручений. Это требует проведения 

целенаправленной работы по формированию 

навыков безопасного поведения в данной сфере.  

Педагог знакомит воспитанников с правилами 

безопасности, которые необходимо соблюдать в 

помещении, последствиями их нарушения, учит 

действовать в проблемных ситуациях. 

Знакомство с работой экстренных служб 

переходит в практическую плоскость, 

формируется умение обращаться в каждую из 

служб, с опорой на вопросы педагога описывать 

происходящее, называть свой домашний адрес. 

Организуется освоение последовательности 

действий при пожаре, под руководством 

взрослого организуется отработка необходимых 

навыков. Осуществляется знакомство с 

правилами поведения в общественных местах, 

параллельно рассматриваются культурные 

аспекты и проблемы соблюдения правил 

безопасности. Педагог в игровой форме 

организует отработку действий в проблемных 

ситуациях, а родители следят за 

неукоснительным соблюдением правил в 

повседневной жизни. 

От 6 до 7 лет. 

Природа и безопасность. 

Дополняются и систематизируются знания 

детей о растениях и грибах. 

Формируется умение применять знание правил 

сбора грибов и ягод в различных игровых, 

обучающих ситуациях, дидактических играх, 

передавать эти правила при помощи рисунков. 

На основе выявления свойств природных 

объектов (например, снега, льда) педагог учит 

детей прогнозировать потенциальные опасности 

связанных с ними природных явлений (метель, 

снегопад, гололед). С опорой на знания о 

природных сообществах и правилах 



38 
 
 

безопасного для себя и окружающей природы 

поведения формируются компетенции 

безопасной деятельности в лесу, у реки, на 

морском побережье. Также происходят 

актуализация и дополнение представлений о 

потенциально опасных животных, формируется 

умение предвосхищать возможность 

возникновения связанных с ними проблемных 

ситуаций. 

Безопасность на улице. 

В рамках предварительной работы к сюжетно-

ролевым играм «Шоферы», «ДПС», «Семья», в 

ходе режиссерских и дидактических игр, чтения 

художественной литературы, наблюдений, 

экскурсий, просмотра мультфильмов, 

телепередач, бесед, работы с макетами 

происходят дополнение и конкретизация знаний 

детей об устройстве городских улиц, о 

Правилах дорожного движения, дорожных 

знаках. 

Большое внимание уделяется анализу 

дорожных ситуаций, действий участников 

дорожного движения, формированию навыков 

безопасного поведения на улице (умение 

выбрать безопасный маршрут, различать 

дорожные знаки и др.). Дети различают 

категории дорожных знаков, знают их названия, 

понимают, что именно они предписывают 

(запрещают) делать, могут изобразить 

придуманные ими правила в стиле той или иной 

группы знаков. Конкретизируются 

представления о работе сотрудников ДПС, 

шоферов, работников дорожных служб, об их 

личностных и профессиональных качествах. 

Безопасность в общении. 

Совершенствуется умение детей понимать 

побуждения других людей, анализировать 

ситуации с учетом разных позиций. 

При помощи педагога воспитанники 

подготовительной к школе группы готовят 

театрализованные представления для младших 

дошкольников, инсценируя различные ситуации 

общения и взаимодействия, передавая 

особенности характера и поведения различных 

персонажей. Совершенствуется умение решать 

разного рода коммуникативные задачи, 

проблемы, избегать конфликтных ситуаций в 

общении со сверстниками, в семье. 

Формируется уважение к правам других, своим 

правам, умение защищать их доступными 

ребенку средствами. Педагог учит детей ценить 

доброе отношение, дружеские чувства. 

Безопасность в помещении. 
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Совершенствуются навыки безопасного 

использования детьми предметов быта, при 

этом продолжается работа по обогащению 

практического опыта дошкольников, 

происходит увеличение доли их 

самостоятельности при осуществлении 

отдельных трудовых операций, выполнении 

поручений. 

Педагог предлагает детям обыграть ситуации 

обращения в нужную службу в зависимости от 

обстоятельств, учит описывать происходящее 

(составлять краткий рассказ по сюжетной 

картинке, выбирая важные сведения), называть 

свои имя, фамилию, домашний адрес. В ходе 

игр-тренингов, режиссерских игр с 

использованием макета жилого помещения 

организуется освоение последовательности 

действий при пожаре. В ходе чтения 

произведений художественной литературы, 

просмотра мультфильмов актуализируются и 

дополняются знания детей о причинах 

возникновения пожара, о том, какими могут 

быть последствия не верных действий. 

 

  

Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру). «Цветные ладошки». 

 

От 2 до 3 лет. 

 

1) обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических эмоций, создание 

игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, 

народные игрушки и др.); поддержка интереса к освоению изобразительной деятельности; 

2) формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и постепенное 

расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с различными 

материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), 

инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и 

предметами, выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности 

(ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.); 

3) обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный и 

создание условий для появления осмысленного образа (с учетом индивидуального 

темпа развития); установление ассоциаций между реальными предметами и явлениями, 

существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, солнышко), называние 

словом; 

4) создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых техник в 

разных видах изобразительной деятельности (лепки, рисования, аппликации); 

содействие формированию обобщенных способов создания художественных 

образов| и простейших композиций; 

5) ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, 

пятно, форма, ритм), доступными для практического освоения в совместной 

деятельности с педагогом и родителями; 
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6) поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений детей с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

От 3 до 4 лет. 

1) развитие эстетических эмоций, обогащение художественных впечатлений, создание 

игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные 

игрушки, посуда, одежда); ознакомление с «языком искусства» и поддержка интереса к его 

освоению; 

2) обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный 

и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом индивидуального 

темпа развития); установление ассоциаций между реальными предметами, явлениями, 

существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), 

называние словом; формирование устойчивого интереса к изобразительной 

деятельности; расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с 

различными материалами (краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, 

снег, песок) и инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная 

палочка); 

3) создание условий для творческого освоения детьми художественных техник разных 

видов изобразительной деятельности (лепки, рисования, аппликации); содействие 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и 

простейших композиций; 

4) ознакомление с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, 

пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно- 

оформительской деятельности 

5) поддержка творческих проявлений детей с учетом возрастных, тендерных, индивидуальных 

особенностей 

 

От 4 до 5 лет 

1) развитие эстетического восприятия и творческого воображения; обогащение детей 

художественными впечатлениями; ознакомление с произведениями изобразительного, 

народного и декоративно-прикладного искусства; формирование первого представления 

о дизайне; знакомство с «языком искусства» на доступном уровне; 

2) расширение тематики детских работ (природа, бытовая культура, человек, сказочные и 

поэтические сюжеты), поддержка желания изображать знакомые бытовые и природные 

объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а 

также явления природы (дождь, радуга, снегопад, град) и яркие события 

общественной жизни (праздники, фестивали, Олимпиада); 

3) осмысление взаимосвязей между объектами (в окружающем мире, фольклоре, 

художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельный поиск 

замыслов и сюжетов; выбор способов и средств их воплощение в разных видах 

изобразительной и художественно-конструктивной деятельности; 

4) расширение художественного опыта детей; содействие развитию «умной моторики» и 

дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; создание условий для экспериментирования с 
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художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами (пятно, линия, штрих, форма, ритм); 

5) содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; стимулирование интереса к выражению своих представлений и эмоций в 

художественной форме; 

6) создание оптимальных условий для развития уникальной личности ребенка, ее 

свободного проявления в художественном творчестве 

 

От 5 до 6 лет 

1) развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; ознакомление с произведениями и художественным «языком» 

разных видов изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

2) развитие эстетического восприятия и творческого воображения, обогащение зрительных 

впечатлений, приобщение к родной и мировой культуре, формирование эстетических 

чувств и оценок, воспитание художественного вкуса, формирование эстетической 

картины мира; 

3) обогащение содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

расширение тематики для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, 

жизни в детском саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с 

пониманием различных взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета; 

4) поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих личных 

представлений, переживаний, чувств, отношений; 

5) обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению базовых 

техник рисования, аппликации лепки, художественного конструирования и труда; 

совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей; 

6) развитие способностей к осмысленному восприятию и творческому освоению 

формы; линии, цвета, ритма, объема пропорций, композиции как особого «языка 

искусства» и его изобразительно-выразительных средств; 

7) содействие осмыслению связей между формой и содержанием произведения в 

изобразительном искусстве; между формой, декором и функцией предмета в 

декоративно-прикладном искусстве; между формой, назначением и 

пространственным размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных видах 

дизайна; 

8) создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, свободного интегрирования 

разных видов художественного творчества; 

9) содействие формированию эстетического отношения к окружающему миру и «Я»-

концепции; создание оптимальных условий для развития целостной личности ребенка и ее 

свободного проявления в художественном творчестве. 

 

От 6 до 7 лет 
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1) дальнейшее развитие предпосылок понимания произведений искусства; 

формирование эстетического отношения к окружающему миру и картины мира; 

создание условий для воплощения в художественной форме личных представлений, 

переживаний, чувств; создание оптимальных условий для развития целостной личности 

ребенка и ее многогранного проявления в художественном творчестве; 

2) ознакомление детей с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, сказочный, исторический, батальный); приобщение к 

древнейшему декоративно-прикладному искусству и новейшему искусству дизайна в 

разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, 

мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.); 

3) поддержка интереса к освоению «языка искусства « для более свободного «общения» с 

художником, народным мастером, художником-конструктором, дизайнером; воспитание 

культуры «зрителя»; 

4) обогащение художественного опыта детей; расширение содержания художественной 

деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального развития 

старших дошкольников; 

5) создание условий для дальнейшего освоения детьми базовых техник рисования, 

аппликации, лепки; поддержка желания детей по своей инициативе интегрировать 

разные виды художественно-продуктивной деятельности (например, аппликация + 

рисование, лепка + конструирование, лепка + декоративное рисование) и различные 

художественные техники; 

6) развитие творческого воображения; 

7) поддержка стремления детей к самостоятельному созданию новых художественных 

образов и композиций (которые отличаются оригинальностью, гибкостью, 

подвижностью) в разных видах изобразительной и декоративно-оформительской 

деятельности; 

8) развитие специальных способностей к изобразительной деятельности; 

совершенствование технических умений как общей ручной умелости и «осмысленной 

моторики»; 

9) поддержка интереса к изображению объектов реального и фантазийного мира натуры, 

по представлению и собственному замыслу, с более точной передачей формы строения, 

пропорций, фактуры, особенностей движения, характера и настроения создаваемых 

образов, а также с передачей взаимоотношения как основы сюжета; 

10) развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим 

творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, 

динамики составляющих элементов; создание композиций в зависимости от темы и 

сюжета; выделение зрительного центра; планирование работы; использование наглядных 

способов планирования (эскиз, композиционная схема); 

11) создание условий для свободного экспериментирования с художественны материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддержка 

самостоятельного художественного творчества с учетом возрастных тендерных 

особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 
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Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

 

Содержание образования по образовательным областям. 

 

Образовательная 

область 

Содержание психолого - педагогической работы 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

1. Формирование представления о народной культуре; 
развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

патриотических чувств причастности детей к наследию 

прошлого. 

2. Развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах деятельности. 

Познавательное 

развитие 

1. Расширить представление о жанрах устного народного 
творчества. 

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 

3. Формирование целостной картины мира. Приобщение 

детей к народной культуре (народные праздники и традиции). 

Содействие атмосферы национального быта. Понимать 

историческую преемственность с современными аналогами( 

лучина -керосиновая лампа -электрическая лампа ит.д.). 

 

 

3.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

(ФОП с.131 п.23) 

 Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов.  

 Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и 

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

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

 Согласно ФГОС ДО педагога может использовать различные формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

 

В раннем возрасте (1,5 лет - 3 лет) 

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

др.); 

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

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

под руководством взрослого; 

 двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые 

подвижные игры); 
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 игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с дидактическими 

игрушками); 

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

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

строительного материала; 

 самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и др.); 

 музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические 

движения). 

 

В дошкольном возрасте (3года-8лет) 

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

конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

 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 ребенка; 

 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

 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). 

 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог 

может использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

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

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы); 

 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

Название метода Определение метода Средства 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 
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Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации Программы. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-  

рецептивный  

Предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с 

объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, 

чтение). 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный  Предполагает создание условий Деятельность воспитателя заключается 
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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). 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение  

Представляет собой постановку 

проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации 

опытов, наблюдений. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

Эвристический 

(частично-

поисковый)  

Проблемная задача делится на 

части - проблемы, в решении 

которых принимают участие дети 

(применение представлений в 

новых условиях). 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский  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. В процессе 

образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково - 

исследовательской деятельности. 

Активные методы  Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа 

и оценки конкретных 152 ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере 

их усложнения. В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 
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реальность и приспособленные для 

целей обучения. 

 

 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.  

  

При реализации Федеральной программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:  

- демонстрационные и раздаточные;  

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

- естественные и искусственные;  

- реальные и виртуальные.  

 Данные средства 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 том числе макеты, плакаты, 

модели, схемы и другое);  

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

иллюстративный материал);  

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

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

конструирования);  

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал). 

 

3.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

(ФОП с. 135 п. 24) 

 

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 образовательной программы ДО. 

 

 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: 
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1. Совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он выполняет 

функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2. Совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - равноправные 

партнеры; 

3. Совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах ее 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 ее 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей; 

5. Самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия 

педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, 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. 

 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

 Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется 

возможным. 

 Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 

жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 

обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или 

недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 

развитии детей. 

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

 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

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

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

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

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

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

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

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка 

и другое); 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

 

Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения 

занятий. 

 Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно 

может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 

педагог может организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, 

их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. 

 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. 

 Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

 проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для 

игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные 

досуги и другое); 

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

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

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 

мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

 работу с родителями (законными представителями). 

 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, 

времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную 

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

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

 Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 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 
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деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

 Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

 в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

 в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

 в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

 коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности).  

 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 

интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, 

неожиданные явления, художественная литература и другое. 

 В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

3.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

(ФОП с.139 п. 25) 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности 

у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения.  

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

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

половина дня.  

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например:  

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; игры импровизации и 

музыкальные игры;  

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

 логические игры, развивающие игры математического содержания; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; самостоятельная 

двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных 

движений. 
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Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 

 уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

 организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

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

деятельности; 

 расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

 поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, 

используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

 создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

 поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, 

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

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

 внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок 

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 ребенка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 

В возрасте 3 - 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребенок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих 

его действиях, сведениях. Поэтому ребенок задает различного рода вопросы. Важно поддержать 

данное стремление ребенка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 

возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребенка 

наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять 

внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, 

создавать ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно искать решения возникающих 

проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 

особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной 

деятельности. 

 С четырех - пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 
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ребенка 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 ребенком. В течение дня педагог создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у 

ребенка 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 ребенка 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). 

 Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 

которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог 

создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся 

опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать 

трудности и поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений. 

 Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов. 

1. Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно 

побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. 

В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт. 

2. У ребенка 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 ребенком в период проявления кризиса семи лет: 

характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены 

стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, стремления, 

инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого 
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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 ребенком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять ее от педагога), обдумать способы ее 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 ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и 

формы его воплощения. 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей поддержку инициативности ребенка. 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. 

 

3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

(ФОП с.143 п.26). 

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 раннего и дошкольного возрастов;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 

повышение воспитательного потенциала семьи.  

 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные 

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

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач:  

 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО;  

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

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей;  

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства, как базовой основы 

благополучия семьи;  
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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) должно придерживаться 

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 (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: 

 

Направления Формы взаимодействия с родителями 

Диагностико-

аналитическое  

Реализуется через опросы, индивидуальные беседы, «почтовый ящик», 

педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни 

(недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей. 

Просветительское и 

консультационное  

Реализуются через групповые родительские собрания, круглые столы, 

консультации, родительский клуб, участие родителей в веб-квестах в сети 

Интернет, челлендж и другое; информационные проспекты, стенды, 
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ширмы, папки передвижки для родителей (законных представителей); через 

газету, которая публикуется на сайте детского сада для родителей 

(законных представителей), социальные группы в сети Интернет; 

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. 

 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО 

является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 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. 

 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Анализ социального статуса семей воспитанников (по результатам социально-

демографического паспорта группы) показывает, что в основном:  

– воспитанники живут в полных семьях; – 75%  

- родители (законные представители) имеют высшее и среднее специальное образование;  

– 84% - возрастная категория родителей от 20 до 36 лет; – 83%  

- основной контингент семей проживает в пределах района;  

– 96% - среди воспитанников преобладают русскоязычные семьи.  

  

Взаимодействие педагогических работников с семьями воспитанников осуществляется 

через создание пространства семья-детский сад, в котором всем участникам комфортно, интересно 

и полезно. Педагогический коллектив предлагает родителям (законным представителям) 

различные формы сотрудничества и совместного творчества:  

 

Направления взаимодействия с семьями воспитанников: 

 

Направления Формы взаимодействия с родителями 
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Обеспечение психолого-

педагогической поддержки 

семьи и повышения 

компетентности родителей в 

вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Презентация дошкольного учреждения. Активизация родителей 

за счет включения их в различные виды деятельности; организация 

экспертизы со стороны родителей; принятие во внимание 

предложений семей.  

 Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей.  

Воспитатель при проведении занятия включает в него элемент 

беседы с родителями (ссылаясь на его компетентность в каких-то 

вопросах или, наоборот, стимулируя детей рассказать новое 

гостю).  

 Педагогические ситуации.  

Решения типичных для конкретной семьи ситуаций при участии 

семей воспитанников.  

 Педагогические беседы с родителями Целевой характер бесед (по 

запросам родителей), внесение элементов дискуссии и 

проблематизации.  

 Тематические консультации. Исходя из запросов родителей.  

 Собрание, круглый стол с родителями. Использование 

активизирующих методик: метод групповой дискуссии, 

повышающий психолого-педагогическую грамотность родителей; 

метод игры, моделирующий проблемы и решения в триаде 

«ребенок-педагог-родитель»; метод совместных действий, 

основанный на выполнении родителем и педагогом совместных 

действий, заданий; метод конструктивного спора, который 

помогает сравнивать различные точки зрения родителей и 

педагогов на воспитание ребенка, на разрешение проблемных 

ситуаций; метод вербальной дискуссии, обучающий культуре 

диалога в семье, обществе.  

 Конференции с родителями.  

На конференции в занимательной форме педагоги, специалисты и 

родители моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. Это 

дает возможность родителям не только накапливать 

профессиональные знания в области воспитания детей, но и 

способствует установлению доверительных отношений с 

педагогами и специалистами.  

 Общие собрания родителей.  

Активное собрание родителей включает: элементы тренинга; 

мастер-классы; семинар-практикум; видеотренинг; видео 

презентацию; показ занятий на видеозаписи.  

 Родительский клуб. 

Семья выступает не только в качестве объекта учения, но и 

обучающего (других родителей) субъекта:  

- участие в челленджах;  

- веб-квестах; 

- образовательных проектах; 

Оказание помощи родителям 

в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического 

и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных 

способностей и необходимой 

коррекции нарушений их 

развития. 

Создание условий для 

участия родителей в 

образовательной 

деятельности. 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам образования 

ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьёй на 

основе выявления 

потребностей и поддержки 

образовательных инициатив 

семьи. 
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- участие в спортивных мероприятиях, организованных 

Ассоциацией школьных спортивных клубов г. Ярославля; 

- участие в мероприятиях в рамках инновационных площадок. 

 Тематические выставки.  

Выставки содержат материал о творчестве родителей, детей. 

Данная форма презентации творческих работ ребенка становится 

частью его портфолио.  

 Тематические выпуски газеты на сайте учреждения.  

Инициатива выпуска принадлежит родителям. Они выбирают 

наиболее интересные для них темы.  

 Анкетирование.  

Позволяет получать более достоверные данные по тем или иным 

проблемам воспитания. 

 Тематические акции.  

Позволяют организовать совместные мероприятие для детей и 

родителей. Инициатива может принадлежать детям, родителям или 

педагогам. 

В управлении ДОУ - Участие в работе попечительского совета, родительского 

комитета, Совета ДОУ 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству территории; 
Помощь в создании развивающей предметно - пространственной 

среды; 

 

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 раннего и дошкольного 

возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

 

Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и отражается в 

годовом плане дошкольного учреждения, в перспективных и календарных планах воспитательно-

образовательной работы групп и специалистов. 

 

 

 

3.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы. 

(ФОП с.146 п.27) 

 

А) Обязательная часть. 

 

Коррекционно-развивающая работа и/или инклюзивное образование в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 31» направлено на обеспечение 

коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с 

ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации.  
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КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики 

их развития. КРР в Организации осуществляют педагоги, педагоги-психологи, дефектологи, 

логопеды и другие квалифицированные специалисты.  

Организация имеет право и возможность разработать программу коррекционно-

развивающей работы (далее – Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая может 

включать:  

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий;  

 рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные 

ООП и стартовые условия освоения Программы; 

 методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-

развивающих и просветительских задач. 

 

Программы КРР. Задачи КРР на уровне дошкольного образования:  

 определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в том 

числе с трудностями освоения Федеральной программы и социализации в ДОО;  

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

различными причинами; осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 

рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (ППК);  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-

педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста;  

 содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в развитии и проблем поведения.  

 

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

 по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

 на основании результатов психологической диагностики;  

 на основании рекомендаций ППК.  

 

Коррекционно-развивающая работа в детском саду реализуется в форме групповых и/или 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 

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

технологий реализации определяется Организацией самостоятельно, исходя из возрастных 

особенностей и ООП обучающихся.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его ООП на основе рекомендаций ППК организации.  

Согласно ФЗ № 273 «Об образовании» и Распоряжения от 28 декабря 2020 г. N Р-193 «Система 

функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях (Методические 

рекомендации)» определяются нижеследующие категории целевых групп обучающихся для 
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оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы психолого-

педагогического сопровождения:  

1.Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития.  

2.Обучающиеся с особыми образовательными потребностями: с OB3 и/или инвалидностью, 

получившие статус в установленном порядке; обучающиеся по индивидуальному учебному 

плану/учебному расписанию на основании медицинского заключения (ЧБД); обучающиеся, 

испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии, 

социальной адаптации; одаренные обучающиеся.  

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

нормативно установленном порядке.  

4.Дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, беспризорные, 

склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном порядке.  

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

проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая/завышенная 

самооценка, завышенный уровень притязаний).   

КРР с обучающимися целевых групп в организации осуществляется в ходе всего 

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

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

групповых/индивидуальных занятий.  

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения.  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне дошкольного 

образования. 

1. Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении;  

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации;  

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ;  

 с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;  

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми; изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;  

 изучение направленности детской одаренности;  

 изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, одаренности;  
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 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических 

проблем в их развитии;  

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

адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 

трудностей;  

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка;  

 выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.  

 

1. Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ/методик психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его 

особыми (индивидуальными) образовательными потребностями;  

 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения 

и развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения;  

 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; коррекцию и развитие 

психомоторной сферы, координации и регуляции движений;  

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

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одаренности;  

 создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных видов 

деятельности;  

 формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода\происхождения;  

 оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты;  

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить 

неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми;  

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка.  

 

2. Консультативная работа включает:  

 разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений;  
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 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся; консультативную помощь семье в вопросах 

выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы 

с ребенком.  

 

3. Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (в доступной для дошкольного 

возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении 

и социализации;  

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

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

 

4. Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми - инвалидами согласно 

нозологическим группам, осуществляется в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой ДО (далее ФАОП ДО). КРР с обучающимися 

с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать предупреждение вторичных 

биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и 

социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития 

средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; 

формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не 

поддающихся коррекции, в том числе с использования ассистивных технологий.  

5. КРР с часто болеющими детьми (далее - ЧБД) имеет выраженную специфику. ЧБД 

характеризуются повышенной заболеваемостью вирусными и вирусно-бактериальными 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными, наследственными или 

приобретенными патологическими состояниями, приводящие к большому количеству 

пропусков ребенком. ЧБД свойственны выраженная тревожность, боязливость, 

неуверенность в себе, быстрая утомляемость. Специфические особенности 

межличностного взаимодействия и деятельности ЧБД: ограниченность круга общения 

больного ребенка, объективная зависимость от взрослых (родителей, педагогов), 

стремление постоянно получать от них помощь. Для ЧБД старшего дошкольного возраста 

характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, 

что оказывает негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное 

благополучие. В итоге у ребенка появляются сложности в освоении программы и 

социальной адаптации.  

 

6. Направленность коррекционно-развивающей работы с ЧБД на дошкольном уровне 

образования:  

 коррекция/развитие развития коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов;  

 снижение тревожности;  
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 помощь в разрешении поведенческих проблем;  

 создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

 

Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского заключения и 

рекомендаций ППК по результатам психологической и педагогической диагностики.  

 

7. Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными обучающимися на 

дошкольном уровне образования:  

 определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития;  

 вовлечение родителей в образовательный процесс и установление с ними отношений 

сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития одаренного ребенка как в 

Организации, так и в условиях семенного воспитания;  

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку, 

обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности;  

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим 

собой;  

 формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости;  

 организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной среды в условиях 

ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам 

психологической и педагогической диагностики.  

 

Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка РФ на дошкольном уровне 

образования:  

 развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям;  

 формирование уверенного поведения и социальной успешности;  

 коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попадания 

в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия);  

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку. 

Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в РФ, рекомендуется организовывать 

с учетом особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОО. В случаях выраженных 

проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребенка, его включение в 

программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам 
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психологической диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребенка.  

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие 

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, 

апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, 

агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 

внимания).  

 

Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и поведения на 

дошкольном уровне образования:  

 коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сферы; помощь в решении поведенческих проблем;  

 формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения;  

 развитие рефлексивных способностей;  

 совершенствование способов саморегуляции.  

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по 

результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога/родителей 

(законных представителей).  

 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Коррекционно-развивающая работа на уровне учреждения представляет собой комплекс мер по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, включающий психолого-

педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития коррекционно-развивающей 

работы в МДОУ «Детский сад № 31» осуществляют педагог-психолог, учителя – логопеды. 

 

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью 

предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих психофизическим и 

интеллектуальным возможностям детей; 

 организационно-методическое:организацияконсультационно-методической помощи 

воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в развитии; 

 консультативно-просветительское: организация консультативно – просветительской работы 

по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной психологии среди  

родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами в 

развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует профессиональную деятельность 

педагог-психолог; 

 контрольно-оценочное:анализрезультативностикомплекснойкоррекционнойработысдетьми 

дошкольного возраста, имеющих различные нарушения в учреждении разработана программа 

коррекционно-развивающей работы в соответствии с ФГОСДО, которая включает: 
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‒ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

‒ рабочие программы коррекционно-развивающей работы с обучающимися различных целевых 

групп, имеющих различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

‒ Методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-развивающих 

и просветительских задач программы коррекционно-развивающей работы. 

 

Цели коррекционной работы: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии. 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы на уровне ДОУ: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в том 

числе с трудностями освоения Программы и социализации в учреждении; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

различными причинами; 

• осуществление индивидуально-ориентированной п сихолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей психического и(или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого—

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) 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; 

выявлениедетейспроблемамиразвитияэмоциональнойиинтеллектуальнойсферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или 

устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

 

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

‒ на основании результатов психологической диагностики; 

‒ на основании рекомендаций ППК. 

 Коррекционно-развивающая работа в МДОУ «Детский сад № 31» реализуется в форме 

групповых и/или индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной 

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

методов и технологий реализации определяется организацией самостоятельно, исходя из 

возрастных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 

 Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его ООП на основе рекомендаций ППК учреждения. 

 В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 

обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы 

психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормо типичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями (ООП): 

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

законодательством Российской Федерации; 

‒ обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании 

медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными 

состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 
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‒ обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, 

социальной адаптации; 

‒ одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном 

порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

 Коррекционно-развивающая работа с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе 

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

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

групповых/индивидуальных занятий. 

  

Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОУ  

 В МДОУ «Детский сад № 31» имеются дети с ОВЗ, по заключениям ПМПК. С целью 

выполнения рекомендаций ПМПК в учреждении разработаны адаптированные образовательные 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи. Реализация АОП осуществляется с 

письменного согласия родителей. 

  Коррекционно-развивающая работа в ДОО направлена на обеспечение коррекции нарушений 

развития у различных категорий детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 

социальной адаптации. Проводится углубленное психолого-педагогическое обследование всех 

сфер деятельности детей с заключениями ПМПК. Результаты данного обследования выносятся на 

ППК ДОО с целью определения индивидуального образовательного маршрута. 

 

Диагностическая работа включает: 

‒ своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении; 

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

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

‒ комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

‒ изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

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

‒ изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

‒ изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности; 

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

‒ мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических 

проблем в их развитии; 

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

адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 

трудностей; 

‒ всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и изучение 
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неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 

‒ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

‒ выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ/методико-психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными)образовательными потребностями; 

‒ организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

‒ коррекцию и развитие высших психических функций; 

‒ развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения; 

‒ развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

‒ коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

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

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной 

направленностью одаренности; 

‒ создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных видов 

деятельности; 

‒ формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение 

детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением культуры 

и идентичности, связанных со страной исхода\происхождения; 

‒ оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур 

социальной защиты; 

‒ преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить 

неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми; 

‒ помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

 

Консультативная работа включает: 

‒ разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации, единых для всех участников образовательных отношений; 

‒ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся; 

‒ консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (беседы, информационные стенды, печатные 

материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам —вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся, в 

том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 
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Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей и /или инклюзивного образования 

Оптимальным сроком реализации индивидуальной образовательной программы 

воспитанников является один учебный год.  

Корректировка содержания индивидуальной образовательной программы при 

необходимости может осуществляться на основе результатов промежуточной диагностики, 

проводимой в середине учебного года (декабрь – январь).  

В конце учебного года по результатам итоговой диагностики проводится анализ реализации 

индивидуальных образовательных программ, определяется динамика в развитии каждого 

воспитанника с ОВЗ, формулируются рекомендации для родителей с целью обеспечения 

преемственности при переходе с одной ступени обучения на другую. Логопедическая диагностика 

проводится в соответствии с речевой картой по следующим направлениям: состояние словаря, 

грамматический строй речи (словообразование и словоизменение), связная речь, 

звукопроизношение, фонематический слух, слоговая структура.  

В соответствии с АОП с детьми с ОВЗ организуется коррекционная-развивающая работа в 

условиях ДОУ с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей, 

а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

Основной формой работы специалистов ДОУ с ребенком с ОВЗ являются подгрупповые и 

индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю в соответствии с расписанием 

педагога.  

Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) могут 

проводиться параллельно с групповыми занятиями. В таком случае, пропущенные ребенком 

групповые занятия дублируются с ним воспитателем во вторую половину дня.  

С целью коррекции тяжелых нарушений речи учителем-логопедом коррекционно-

развивающая работа строится на основании «Программы коррекционно-развивающей работы для 

детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)», автор Нищева Н.В.  

На заседаниях ППК осуществляется разработка рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников 

образовательных отношений.  

Проводится консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ. Оказывается 

консультативная помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающей работы с ребёнком.  

В течение учебного года регулярно проводятся как групповые, так и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей (законных представителей) специалистами, мастер-классы, 

родительские собрания. Использование различных форм просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды и другие) направлено на разъяснение участникам 

образовательных отношений (родителям (законным представителям), педагогам) вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

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

Родители могут присутствовать во время проведения диагностики с ребенком, посещать 

коррекционно-развивающие занятия. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный анализ личностного 

и познавательного развития ребёнка; составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой 

и личностной сфер ребёнка.  



69 
 
 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины 

позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с освоением образовательной Программы.  

Коррекционная работа осуществляется следующими специалистами: учителями – 

логопедами, педагогом-психологом, которые адаптируют Программу в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с ОВЗ; выявляет 

трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к психологу; собирают сведения о ребёнке у 

педагогов, родителей.  

Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать 

сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми; изучает 

истории развития ребёнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребёнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания в первые 

месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живёт ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребёнка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие); анализирует творческие работы ребёнка 

(тетради, рисунки, поделки и т. п.); непосредственно обследует ребёнка. Беседует с целью 

уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем, уровня развития речи; выявляет и 

раскрывает причины и характер тех или иных особенностей психического развития детей; 

анализирует материалы обследования (в сложных дифференциально-диагностических случаях 

проводятся повторные обследования); вырабатывает рекомендации по освоению Программы.  

Составляют индивидуальные образовательные маршруты психолого-педагогического 

сопровождения. В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребёнком. Для одних детей на первый план выступает формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д. Эти рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, медицинским работником 

и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие.  

Особое внимание обращается на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок. Организация комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ предполагает участие в нем каждого специалиста - воспитателей, 

учителей-логопедов, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, медицинской сестры, помощника воспитателя.  

В начале каждого учебного года необходимо проводить комплексное обследование детей с 

ОВЗ специалистами и воспитателями, в соответствии с медицинскими диагнозами разрабатывать 

индивидуальные маршруты развития каждого ребёнка, определять образовательную нагрузку, 

режим пребывания воспитанников.  

В детском саду созданы следующие специальные условия реализации Программы для 

детей с ОВЗ:  

- нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основной 

образовательной программы);  

- психолого-педагогическое сопровождение (психолого-педагогические консилиумы, 

психологическая и медицинская службы детского сада);  

- взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к ребёнку с 

ОВЗ);  

- специальные психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

- соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, комфортного 

психоэмоционального режима; стремление к безоценочному принятию ребёнка, пониманию его 

ситуации и др.);  

- здоровьесберегающие мероприятия (укрепление физического и психического здоровья, 
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профилактика физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм);  

- совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других мероприятиях с 

нормально развивающимися детьми (включение в процесс освоения Программы всех детей 

группы, независимо от характера и тяжести нарушений в развитии);  

- корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке динамики 

продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не с другими 

детьми, а главным образом с самим собой на предыдущем уровне развития; педагогический 

прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребёнке найти 

положительные стороны его личности и развития, на которые можно опереться при 

педагогической работе) и др.  

Работа педагога-психолога со всеми субъектами образовательного процесса 

осуществляется на основных видах деятельности:  

- психологическая диагностика (диагностика познавательной сферы (мышление, память, 

внимание, восприятие, воображение, мелкая моторика, диагностика эмоционально-волевой сферы 

(проявления агрессивного поведения, страхи, тревожность, готовность к школе), диагностика 

коммуникативной сферы (трудности в общении со сверстниками и взрослыми). По результатам 

диагностики составляется психологическое заключение и на каждого воспитанника заводится 

индивидуальная карта развития. В случае выявления определенных проблем психолог предлагает 

родителям конкретное решение, при необходимости, направляя ребенка к специалистам. В 

процессе диагностики психолог также изучает отношения в детском коллективе, помогая 

воспитателям в организации работы с конкретными детьми.  

- психологическая коррекция проводится по результатам диагностики, по запросам родителей и 

воспитателей, по наблюдениям психолога. Каждый ребенок индивидуален. Кто-то развивается 

быстрее, кто-то медленнее. С учетом особенностей развития каждого малыша психолог строит 

психо-коррекционную работу в следующих направлениях: эмоционально-волевая сфера 

(агрессивное поведение, страхи, повышенная тревожность, низкий самоконтроль, неуверенность в 

себе), коммуникативная сфера: нарушения взаимоотношений со сверстниками, нарушения 

благополучия в семье, познавательная сфера: низкий уровень развития познавательных процессов 

(памяти, внимания, воображения, мышления, восприятия);  

- психологическое консультирование состоит в том, что оно сосредотачивается на решении 

профессиональных проблем. В процессе консультирования рассматривается только то, что имеет 

отношение к решению главной задачи психологической службы образования. Педагоги и 

родители получают консультацию постольку, поскольку имеют отношение к ребенку. Их 

проблемы рассматриваются только в связи с проблемами детей, а не сами по себе.  

- психологическое просвещение - приобщение педагогов и родителей к психологическим знаниям. 

В обществе недостаточно распространены психологические знания, не всегда выражена 

психологическая культура, предполагающая интерес к другому человеку, уважение особенностей 

его личности, умение и желание разобраться в своих собственных отношениях, переживаниях, 

поступках. В педагогических коллективах, как и семьях, возможны конфликты, в основе которых 

психологическая глухота взрослых людей, неумение и нежелание прислушиваться друг к другу, 

понять, простить, уступить и т.д. Поэтому психологу важно повышать уровень психологической 

культуры тех людей, которые работают с детьми. Основной смысл психологического просвещения 

заключается в том, чтобы знакомить педагогов и родителей с основными закономерностями и 

условиями благоприятного психического развития ребенка; разъяснять результаты 

диагностических исследований; формировать потребность в психологических знаниях и желание 

использовать их в работе с ребенком или в интересах развития собственной личности; достигать 

понимания необходимости работы психолога в детском саду.  

- психологическая профилактика направлена на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая 

профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском саду психологических 

условий, необходимых для полноценного психологического развития и формирования личности 
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ребенка на каждом возрастном этапе. Также психологическая профилактика предполагает 

своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут привести к определенным 

сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении и 

отношениях. Психолог должен стараться прогнозировать возможность появления проблем в 

психологическом развитии и становлении личности детей в связи с их переходом на следующую 

возрастную ступень и проводить работу в направлении их предупреждения. Психолог 

разрабатывает и осуществляет развивающие программы для детей разных возрастов с учетом 

особенностей каждого возрастного этапа.  

Психопрофилактическая работа по эмоциональному развитию детей дошкольного возраста 

имеет четыре основных направления:  

1) развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей;  

2) развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных представлений;  

3) развитие эмоциональной сферы (знакомство с базовыми чувствами);  

4) развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний.  

Все направления продиктованы актуальными для данного возраста проблемами, а также 

психофизиологическими особенностями детей.  

Работа проводится в форме подгрупповых занятий 1 раз в неделю. Предпочтение отводится 

групповым играм. При необходимости психолог проводит индивидуальную работу с ребенком.  

Групповые психопрофилактические занятия:  

- группы раннего возраста; адаптация детей; развитие положительных представлений о своем 

внешнем виде; доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 

развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных представлений.  

- дошкольные группы: развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики; 

доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; развитие общей и 

мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных представлений. - старшая группа: 

коммуникативные навыки; творческие и познавательные способности; эмоциональная сфера 

(знакомство с базовыми чувствами); способность к дифференциации эмоциональных состояний.  

- подготовительная группа: готовность к школе (личностная и мотивационная); коммуникативные 

способности и социальная адаптация детей; способность к дифференциации эмоциональных 

состояний; творческие способности и совершенствование познавательных процессов; 

организационно-методическая работа заключается в оформлении документации; участие в 

методических объединениях практических психологов; курсы повышения квалификации и 

дополнительное образование; методическая помощь в организации и проведении педсоветов, 

открытых занятий, семинаров, практикумов, тренингов, мастер-классов по плану ДОО.  

 

Взаимодействие педагога-психолога при реализации коррекционных мероприятий 

Взаимодействие с родителями:  

1) Индивидуальные, групповые, подгрупповые консультации, семинары, дискуссии по заявленной 

тематике, запросу.  

2) Выставка психологической литературой по заявленной тематике.  

3) Лекции-выступления на родительских собраниях.  

4) Телефон доверия для родителей.  

5) Диагностика детско-родительских отношений в семье. 

 Взаимодействие с воспитателями:  

1) Обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с ребёнком. 

2) Индивидуальные консультации.  

3) Тематические выставки психолого-педагогической литературы.  

4) Рекомендации, опыт, деловые игры, решение проблемных ситуаций на педагогических советах.  

5) Помощь в организации центров активности, пространства детской реализации.  

6) Психологический аспект: мотивационные, предметные и универсальные образовательные 

результаты Программы.  

7) Профессиональное выгорание: профилактика, выявление «сильных» сторон. Взаимосвязь со 
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специалистами (воспитатель, музыкальный руководитель):  

1) Анализ результатов диагностики, исследований.  

2) Консультирование по вопросам коррекции процессов воспитания на основе, интеллектуального, 

личностного и эмоционально-волевого развития ребёнка.  

3) Выявление наиболее «сильных» сторон специалистов.  

4) Составление АОП. 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:  

- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;  

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;  

- определить оптимальный педагогический маршрут;  

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении;  

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы;  

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

- определить условия воспитания и обучения ребенка;  

- консультировать родителей ребенка с ОВЗ.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка 

с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, 

волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический 

статус.  

Изучение ребенка включает медицинское и психолого- педагогическое обследование.  

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается 

врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с 

родителями (лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: 

особенности беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние 

вредных факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; 

наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время 

начала кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком 

заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. В семейном анамнезе 

анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и 

образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; 

фиксируются психические, неврологические, хронические соматические заболевания 

родственников, патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-

бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается 

оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности 

одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. Педагоги и воспитатели знакомятся с 

результатами медицинского обследования по документации: изучают историю развития ребенка, 

заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и 

создать необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении.  

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ 

ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, установление 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать 

его развитие.  

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 



73 
 
 

умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория дошкольников 

представляет исключительное разнообразие.  

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех 

сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие).  

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка:  

- особенности контакта ребенка;  

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

- реакция на одобрение;  

- реакция на неудачи;  

- эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

- эмоциональная подвижность;  

- особенности общения;  

- реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

- наличие и стойкость интереса к заданию;  

- понимание инструкции;  

- самостоятельность выполнения задания;  

- характер деятельности (целенаправленность и активность);  

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

- работоспособность;  

- организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей 

детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным является педагогическое 

обследование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 

установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление 

особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с 

помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ 

ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение.  

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность 

к планированию действий.  

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной 

активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: назвать свое полное имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес; рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место 

работы родителей; назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников;  рассказать об 

основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

В соответствии с рекомендациями психолого-психологической комиссии осуществляется 

индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогическая помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 
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индивидуальных возможностей детей. По данным обследования составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, 

работающими с ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются 

заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом 

его индивидуальных возможностей и особенностей.  

Консультативная работа включает:  

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации, единых для всех участников образовательных отношений;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающей работы с 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 том 

числе 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 том числе с 

ОВЗ, трудностями в обучении и социализации.  

 

Реализация коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами  

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна 

предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений 

психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной 

психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных 

функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием ассистивных технологий.  

 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися «группы риска» 

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие 

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, 

апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, 

агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 

внимания).  

Направленность коррекционно-развивающей работы с обучающимися, имеющими 

девиации развития и поведения на дошкольном уровне образования: 

- коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сферы;  

- помощь в решении поведенческих проблем;  

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

способностей;  

- совершенствование способов саморегуляции.  

Включение ребёнка из «группы риска» 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 и (или) родителей (законных представителей). 
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Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей различных 

категорий целевых групп обучающихся. 

 

Целевая группа «Дети, испытывающие трудности в обучении» 

У детей данной целевой группы основными психолого-педагогическими проблемами 

обучающихся являются:  

- трудности в сфере освоения универсальных учебных действий;  

- трудности в коммуникативной сфере (проблемы в общении со сверстниками и педагогами);  

- трудности в сфере социальной адаптации.  

Организуя психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного 

возраста, в том числе испытывающих трудности в обучении, необходимо учитывать следующее:  

1) в формировании учебной мотивации: невнимательность при принятии и выполнении 

поставленной задачи, отвлекаемость, отказ от выполнения учебных заданий (основные причины: 

неразвитость познавательных интересов, преобладание социальных (внешних) мотивов учения, 

несформированность внутренней позиции школьника);  

2) в выполнении учебных действий: непонимание условий заданий, потеря цели поставленной 

задачи, затруднения в планировании учебных действий, неуверенность в правильности 

выполнения задания (основные причины: несформированность знаково-символического 

мышления, несформированность предпосылок учебной деятельности);  

3) в формировании навыков саморегуляции: неумение справиться с заданием без помощи 

педагога, неумение соотнести цель и средства выполнения учебного действия (основные причины: 

несформированность произвольности поведения, несформированность навыков самоорганизации, 

медлительность, гиперактивность).  

В коммуникативной сфере важно обратить внимание на следующее:  

1) в общении и взаимодействии с педагогами: трудности включения в совместную деятельность, 

организуемую педагогом (основные причины: ограниченность представлений об окружающем 

мире, дефицит повода и предмета коммуникации, индивидуально-психологические особенности 

личности).  

2) в общении и взаимодействии со сверстниками: трудности выстраивания коммуникаций со 

сверстниками в совместной деятельности, изолированность, отвержение в коллективе, отсутствие 

прочных дружеских связей с одногруппниками (основные причины: несформированность 

коммуникативных навыков общения со сверстниками, индивидуально-психологические 

особенности личности).  

В сфере социальной адаптации внимания требуют следующие аспекты:  

1) психоэмоциональное неблагополучие: тревожность, страх, быстрая утомляемость (основные 

причины: повышенная тревожность, пониженная работоспособность);  

2) отклонения от всеобще принятых норм поведения: проблемное поведение: агрессивность, 

импульсивность, повышенная активность, плаксивость; трудности адаптации к новым условиям, 

потребность в повышенном внимании к себе или недоверие, напряжение, боязнь; агрессивные 

действия в отношении сверстников (основные причины: несформированность коммуникативных 

навыков общения со сверстниками, индивидуально-психологические особенности личности).  

Выделенные проблемы в жизни конкретных учеников требуют своевременной адресной, 

индивидуально ориентированной психологической помощи, организации превентивных действий 

в формате адресных психолого-педагогических программ и технологий (профилактические, 

просветительские, коррекционно-развивающие).  

В коррекционно-развивающей работе с детьми, испытывающими трудности в обучении 

целесообразно использовать нейропсихологический подход, в который включает в себя: растяжки, 

дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения для 

развития коммуникативной и когнитивной сферы. Данный подход позволяет достичь улучшения 

показателей концентрации и распределения внимания, коммуникативных навыков и стабилизации 

психоэмоционального состояния. Занятия могут проводится индивидуально и с подгруппой детей.  
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«Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды». 

Лица с ОВЗ и дети-инвалиды представляет собой одну из наиболее социально уязвимых 

групп обучающихся в силу наличия у них ряда специфических психофизиологических 

особенностей, обуславливающих необходимость организации и реализации такого 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения, которые были бы 

способны в полной степени удовлетворить особые образовательные потребности данных 

индивидов.  

В группу обучающихся с ОВЗ входят дети с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, с расстройствами аутистического спектра, умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта).  

Следует отметить, что статус «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» 

присваивает ребенку ПМПК, в заключении, которой содержатся рекомендуемые специальные 

условия для получения образования обучающимся, в том числе необходимость психолого-

педагогического сопровождения в процессе освоения образовательной программы. Признание 

лица инвалидом (ребенком-инвалидом) осуществляется федеральным учреждением МСЭ. 

Ребенку, признанному инвалидом, выдаются справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности, с указанием группы инвалидности, а также индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации (ИПРА). На основании выписки ИПРА ребенка-инвалида 

разрабатывается перечень необходимых мероприятий по психолого-педагогической реабилитации 

и абилитации ребенка-инвалида с указанием исполнителей и сроков исполнения. Заключение о 

нуждаемости в проведении мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации вносится в ИПРА.  

В зависимости от нозологической группы обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью можно 

выделить следующие общие психологические особенности:  

1) имеются определенные коммуникационные барьеры, трудности в установлении 

межличностного взаимодействия с педагогами и сверстниками;  

2) темп познавательной деятельности крайне низкий по сравнению с их нормально 

развивающимися сверстниками;  

3) проблемы в произвольной регуляции собственной деятельности (проявляется недостаточная 

сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными навыками игровой 

и учебной деятельности; возникают трудности формировании достижения поставленной цели; 

контролирование деятельности, умение работать в определенном темпе);  

4) могут проявляться различные по степени выраженности трудности в адаптации к новым 

условиям, распорядку, правилам поведения;  

5) повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ отличаются повышенной впечатлительностью 

(тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается малейшее изменение в 

настроении;  

6) у некоторых детей наблюдаются неадекватная самооценка, капризность, инфантилизм, 

склонность к избеганию трудностей, чрезмерная зависимость от близких;  

7) для большинства таких 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);  

8) часто проявляют негативную реакцию на образовательную деятельность (в случае, когда 

образовательная среда создана без учета их психофизических особенностей и образовательных 

потребностей).  

У отдельных категорий обучающихся с ОВЗ на первый план выходят особенности, 

связанные со структурой нарушения в развитии:  

- с сенсорными нарушениями имеются проблемы в восприятии учебного материала, в результате 

этих проблем могут возникать пробелы в знаниях, неточность, фрагментарность знаний, 

наблюдается меньший объем внимания, снижена способность к его концентрации, наблюдаются 



77 
 
 

трудности его переключения и распределения, недостаточно сформированы пространственные 

представления;  

- с нарушением интеллекта значительные проблемы в установлении продуктивного 

взаимодействия со взрослыми (особенно в условиях инклюзивного образования), а также 

трудности в установлении адекватных контактов со сверстниками, внимание неустойчивое, 

рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на другую; 

-  с нарушениями опорно-двигательного аппарата двигательные нарушения часто сопровождаются 

нарушениями сенсорной и познавательной сфер, отмечается повышенная утомляемость, 

истощаемость психических процессов, что связано с поражением центральной нервной системы;  

- с тяжелыми нарушениями речи наблюдаются пробелы в знаниях, представления об окружающем 

мире часто отличаются отрывочностью, фрагментарностью, неточностью, характерен низкий 

уровень развития основных свойств внимания, его концентрации и способности к распределению 

внимания. 

Ключевыми направлениями коррекционной работы психолога ДОО с детьми ОВЗ, детьми 

инвалидами является коррекционно-развивающая, профилактическая и консультационная работа с 

педагогами и родителями, воспитывающими детей данной категории.  

Планирование коррекционных мероприятий начинается с разработки индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ). Работа с детьми ОВЗ, детьми-инвалидами рекомендуется 

проводить индивидуально или мини-группами с одинаковой нозологией. Коррекционные занятия 

позволяют развить у детей познавательную деятельность, когнитивную и социально-

эмоциональную сферу. Последовательность развития понятий и навыков усложняется в рамках 

каждого раздела обучения.  

 

«Дети с отклоняющимся поведением» 

Отклоняющееся поведение - это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, 

а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией.  

При этом трудная жизненная ситуация характеризуется как объективно или субъективно 

создавшаяся ситуация, нарушающая социальное и психологическое благополучие, приводящая к 

осложнениям в функционировании в социуме, дисгармонирующая психическое развитие 

человека, причем ситуация, которую он не может преодолеть привычными средствами или 

самостоятельно.  

Девиантное поведение соотносится с феноменом социально-психологической 

дезадаптации, разворачивающейся во времени и приводящей к тому, что сначала возникает 

первичный конфликт, который может расширяться и «захватывать» различные системы 

отношений ребенка. Отсутствие адресной помощи ребенку приведет к усилению конфликта ОУ, 

обострению отношений с родителями (законными представителями).  

Таким образом, существуют риски, что несовершеннолетний может «выпасть» из 

социальной ситуации нормального развития в ситуацию социально-психологической 

дезадаптации. Для понимания специфики развития девиантного и делинквентного поведения 

изучаются различные детерминирующие факторы, например, органические (биологические) 

факторы риска, факторы риска в истории жизни, индивидуальные и социальные факторы риска. 

  

Целевая группа «Одаренные дети». 

Одаренные дети - это обучающиеся, обладающие высокими познавательными 

потребностями (мотивацией) и возможностями (способностями), значительно превышающими 

таковые у их сверстников. На начальных этапах одаренность проявляется как потенциал, на более 

поздних этапах ее индикатором могут быть высокие достижения в том, или ином виде 

деятельности, и только полностью развитый талант проявляется в выдающихся результатах в 

какой-то области деятельности.  

К важным позициям в современной трактовке одаренности относятся:  

- понимание того, что это, прежде всего, развивающаяся характеристика личности, и в период 
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дошкольного и школьного возраста одаренность рассматривается как потенциал;  

-понимание значимости взаимодействия как когнитивных, так и психосоциальных переменных, 

результатом которого и является превращение одаренности в те или иные таланты;  

- представление о том, что одаренный ребенок, в первую очередь, отличается особой 

мотивационно-потребностной системой (мотивация саморазвития, увлеченность, стремление к 

совершенству), которая и ведет за собой развитие тех или иных способностей; появление высоких 

достижений у одаренных детей обусловлено сложным взаимодействием в процессе развития 

мотивационно-личностных качеств (мотивация саморазвития, увлеченность задачей, 

настойчивость, доверие к себе) и влияний среды (семья, сверстники, ОУ, социальное и культурное 

окружение).  

Выделим основные источники возникновения проблем, рисков и трудностей одаренных 

обучающихся.  

I. Опережающее познавательное развитие (высокий уровень умственного развития может 

порождать разнообразные трудности в учении, личностном развитии, общении и поведении)  

II. Несогласованность отдельных сторон психического развития одаренного ребенка 

(опережающее развитие устной речи, может сочетаться с обычным или даже замедленным 

развитием письменной).  

III. Двойная исключительность (сочетание высоких, иногда выдающихся способностей в одной 

области со слабыми способностями к отдельным аспектам).  

IV. Перфекционизм (проблемы эмоционально-волевой и личностной сферы)  

Коррекционная работа с одаренными детьми проводится в групповой форме. Наиболее 

эффективными методами работы являются исследовательский, проблемный, проективный, 

дискуссия, интеллектуальные марафоны, индивидуальные творческие задания. Эти методы дают 

возможность развить познавательную сферу ребенка. 

 

 

3.7 Федеральная рабочая программа воспитания. 

(ФОП с.152 п. 29) 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 31» (далее – ДОУ), с учетом особенностей ДОУ, региона, 

образовательных потребностей воспитанников и запросов родительской общественности, 

является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ. 

Программа направлена на создание условий воспитания ребенка, открывающих 

возможности для его личностного духовно-нравственного развития, приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, для максимального раскрытия индивидуального возрастного 

потенциала ребенка. В процессе реализации программы воспитания, ребенок должен 

получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, 

поверить в свои силы, научиться быть успешным в своей деятельности. 

 Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке.  

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
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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».  

Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан 

России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многонационального народа России.  

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей: 

 ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания; 

 ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания; 

 ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания; 

 ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания; 

 ценность жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания; 

 ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

 ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества.  

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализации Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки и другое), в том числе 

системой дополнительного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Общая цель воспитания в МДОУ «Детский сад № 31» - личностное развитие каждого 

ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей 

на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

 формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

 становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 
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 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

 осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

1.2. Направления воспитания 

 

Патриотическое направление воспитания 

1. Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребенка 

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 ребенка 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 ее 

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). 

 

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. 

 

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 ребенок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность 

за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. 

4. Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 
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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 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

 

 

Познавательное направление воспитания 

1. Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

2. Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3. В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 

личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

4. Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

1. Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности. 

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

воспитания. 

3. Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления 

здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

 

Трудовое направление воспитания 

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

трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2. Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3. Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

 

Эстетическое направление воспитания 

1. Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте. 

2. Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3. Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 

ребенка. Искусство делает ребенка 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. 
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1.3. Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей».  

 

 

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

 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно -

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 
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красота 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 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно -

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 
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волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

2. Содержательный раздел Программы воспитания 

2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад - общественный договор участников образовательных

 отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику   и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных   отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

 

Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия 

Целью деятельности ДОО является всестороннее формирование личности ребенка с 

учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного 

процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и работников 

ДОО.  

Миссия заключается в объединении усилий ДОО и семьи для создания условий, 

раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, 

которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем.  

Стратегия:  

- формирование социальных компетенций личности обучающихся в условиях сетевого 

взаимодействия ДОО с учреждениями социальной сферы;  

- развитие ресурсного, материально-технического, кадрового, научно - методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- создание эмоционально комфортного климата в учреждении для всех участников 

образовательных отношений;  

- повышение внутренней и внешней конкурентоспособности педагогов учреждения на 

учрежденческом, муниципальном и региональном уровне;  
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- развитие системы дополнительного образования в разных формах и видах деятельности детей;  

- реализация компетентностного подхода в образовательном процессе ДОО;  

- формирование информационно-ресурсного фонда ДОО;  

Выполнение данной стратегии обеспечивается за счёт:  

- создания условий для повышения квалификации педагогических кадров;  

- создания системы морального и материального стимулирования качественного 

профессионального труда;  

- создания системы дополнительных образовательных услуг;  

- развития материально-технической базы учреждения;  

- формирования единого образовательного пространства ДОО, реализацию механизма 

социального партнерства детского сада с учреждениями социальной сферы.  

К ценностям ДОО относятся:  

- информационная открытость, поддержка и сотрудничество всех участников образовательных 

отношений;  

- профессионализм и высокое качество образовательных услуг;  

- единое образовательное пространство ДОО, сформированное за счет устойчивого социального 

партнерства;  

- возможность реализации творческого потенциала всех участников образовательных отношений 

(результатами образовательной деятельности являются успехи обучающихся и педагогов ДОО, 

многие из которых являются лауреатами и победителями конкурсов и соревнований различного 

уровня);  

- квалифицированные педагоги, работающие в инновационном режиме;  

- теплая и дружеская атмосфера.  

 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей, и опирается на следующие 

принципы:  

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 
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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;  

- принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование 

адекватной самооценки и самосознания;  

- принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития 

базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности;  

- принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка;  

- принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к детям 

с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный 

подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п.  

 

Образ ДОО. Ее особенности, символика внешний вид 

Имидж ДОО – эмоционально окрашенный образ ДОО, обладающий целенаправленно 

заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние определённой 

направленности на конкретные группы социума.  

Каждый работник рассматривается как «лицо» учреждения, по которому судят о ДОО в 

целом. Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время всех – и 

руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – объединяет общий имидж: 

внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка, привлекательность манер 

поведения, гордость за своё учреждение и воспитанников.  

Коллектив ДОУ создает благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Образовательно – воспитательный процесс строится таким 

образом, чтобы это был целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, 

который носит личностно-ориентированный характер, направленный на достижение 

социально-значимых результатов, обеспечивающий каждой отдельной личности 

возможность удовлетворять свои потребности в развитии. 

Опытные   воспитатели   понимают, что   уклад детского сада  связан не столько с  

«режимными моментами», сколько с воспитанием у   детей   инициативности  

и самостоятельности с раннего возраста.  

Дети оказывают посильную помощь взрослым: убирают и моют игрушки, дежурят, 

участвуют в субботниках, помогают младшим ребятам одеться на прогулку, помочь 

собрать игрушки, а самое главное изготавливают подарки своими руками к праздникам, 

которые проходят в учреждении. Общение   младших   по   возрасту   ребят    с   более   

старшими   создает благоприятные   условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой 

воспитательный результат. Коллектив ввел правила «отказа» от запрета на посильное 

участие детей в ситуациях самообслуживания. Детская общность является 

полноправным участником воспитательного процесса. 

 
Отношения к обучающимся, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам ДОО 

Взаимодействие всех участников воспитательного процесса в ДОО строится на основе 

принципов:  
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- добровольность;  

- сотрудничество;  

- уважение интересов друг друга;  

- соблюдение законов и иных нормативных актов.  

Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей взаимодействующих сторон, 

их взаимоотношений, развитие коллектива и реализация его воспитательных возможностей.  

Взаимодействие ДОО и социальных партнёров строится на основе принципов:  

- добровольность;  

- равноправие сторон;  

- уважение интересов друг друга;  

- соблюдение законов и иных нормативных актов;  

- учета запросов общественности;  

- сохранения имиджа учреждения в обществе;  

- установление коммуникаций между ДОО и социумом;  

- обязательность исполнения договоренности;  

-ответственность за нарушение соглашений.  

Взаимодействие с социальными партнерами носит вариативный характер построения 

взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) 

совместного сотрудничества. 

 

 

Ключевые правила ДОО 

Структура образовательного года 

 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность  01.09 -31.05 

Педагогическая диагностика (начало года)  01.09-30.09 

Зимние каникулы  01.01-10.01 

Педагогическая диагностика (конец года)  01.05-15.05 

Летний оздоровительный период  01.06-31.08 

 

Отличительная особенность нашего ДОУ - реализация инновационной 

деятельности по внедрению современных инновационных технологий: 

 на базе нашего детского сада создана студия «Мультяшки», где воспитанники в 

совместном творчестве с взрослыми создают мультфильмы познавательного 

характера, как итоговый продукт проектной деятельности. 

 геокэшинг или спортивное ориентирование. Коллектив ДОУ придает важное 

значение организации физического воспитания, укреплению и сохранению здоровья 

наших воспитанников. Большое значение уделяется двигательному режиму, 

использованию здоровьесберегающих технологий, корригирующей     гимнастики,

профилактическим мероприятиям, особенно спортивным семейным играм. На 

базе нашего учреждения создан 

«Семейный клуб». Воспитанники вместе с родителями традиционно принимают участие в 

спортивных играх «Футбол с детства», «Пионербол», в семейном спортивном квесте «К 

здоровью вместе», приуроченному к празднованию «День физкультурника». В рамках 

мероприятий, организованных ассоциацией школьных клубов, семьи воспитанников 
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участвуют в выездных спортивных мероприятиях в парке-отеле «Прибрежный», 

соревнованиях по спортивному ориентированию, настольному теннису, бадминтону, 

волейболу, соревнованиях на байдарках и др. 

 челендж - где у всех участников образовательного процесса (детей и родителей) 

есть возможность широкого выбора вида деятельности, взаимообщения и 

взаимотворчества, что способствует позитивной социализации, самостоятельности 

и инициативности. Также в учреждении создана система методического 

сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с 

родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, 

идеями, для обсуждения и   решения   конкретных   воспитательных задач. Именно   

педагогическая инициатива родителей стала   новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

 
Главной «изюминкой» нашего ДОУ является использование технологии веб-квест, 

направленной на формирование самостоятельности и инициативности, где воспитанники 

вместе с родителями окунаются в мир увлекательного обучения. 

В нашем учреждении есть еще несколько традиций – это ежегодное проведение для 

семей воспитанников отчетного концерта «Лето – чудная пора», постановка музыкальных 

спектаклей детьми подготовительной группы для воспитанников детского сада и «День 

открытых дверей», где родители вместе со своими детьми проживают один день в детском 

саду. Они принимают участие в утренней гимнастике, посещают образовательную 

деятельность, играют в сюжетно-ролевые, дидактические и подвижные игры. 

Ежегодно организуются выставки рисунков (как рисунки детей, так и членов их 

семьи) на темы: 

«Золотая Осень», «Зимушка-зима», «Пришла Весна - отворяй ворота», «Дорога в 

космос», «Этот День Победы», «Лето красное – чудесная пора». 

В летний период силами педагогического коллектива каждую пятницу для 

воспитанников проводятся развлечения и праздники: «День защиты детей», «Праздник 

мыльных пузырей», «День цвета», «День смеха и улыбки», «В гостях у Айболита», 

«День воздушных шаров», «День флага», 

«День березки», развлечения по изучению правил дорожного движения с 

привлечением службы пропаганды ГИБДД. 

Таким образом, считаем, что в нашем ДОУ поддержка детской инициативы и 

самостоятельности является вариативной ценностью наряду с базовыми. 

 

Стержнем годового цикла воспитательной   работы   являются   общие   для   всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных 

групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. 

Созданная в ДОУ предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию воспитательно-образовательного потенциала. РППС- комфортна, насыщена, 

разнообразна, рационально организована. 

Немаловажным направлением в работе ДОУ является воспитание у дошкольников 

основ экологической культуры. На территории ДОУ оборудована метеостанция, где 

воспитанники старшего дошкольного возраста обучаются элементарному фиксированию и 
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прогнозированию состояния погоды. Знакомятся с термометром, гигрометром, ветряными 

вертушками, компасом, флюгером, снегомером, дождемером. «Изюминкой» метеостанции 

являются солнечные часы, по которым дети определяют время, а в летний период 

воспитатели оборудуют цветочные часы, цветки которых распускаются и закрываются в 

определенное время суток. 

В рамках патриотического воспитания дошкольников, детский сад сотрудничает с 

Советом ветеранов Ленинского района. Традиционными стали встречи, приуроченные к 

событиям Великой Отечественной войны. 

 
Представленный сложившийся уклад ДОУ является единым как для реализации 

обязательной части ООП ДО, так и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

 

Модель уклада ДОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 
1.3.1. Воспитывающая среда ДОО. 

 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда ДОО определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, и для нас это не только и не столько 

материальные объекты, а в первую очередь, окружающая среда и люди, которые являются 

носителями   национальной   культуры   и    выступают    примером    для    подрастающего 

поколения. Внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела, все это   имеет 

немаловажное значение для успешной закладки ценностей воспитания. 

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной 

жизни, в игре, во время образовательной деятельности, совместной организованной 

деятельности, прогулки идет воспитательный процесс. В детском саду одним из главных 

инструментов является воспитатель, так как именно он находится в контакте с детьми 

целый день и является носителем культурных ценностей и наглядным примером. Это 

требует от взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечности, 

искренности. Особенно важно: 

 спокойная     манера держаться      и        разговаривать; 

 приветливость, умение выбирать приемы, соответствующие настроению 

ребенка – вовремя пошутить, успокоить, доверительно поговорить, другими 

словами создать благоприятную почву для зерна воспитательных ценностей, 

которое мы сеем с первых дней пребывания детей в детском саду. 
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Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в   самостоятельной   деятельности   в предметной 

среде протекает в период всего пребывания ребенка в детском саду и будет успешным, 

если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 

в ДОО и в семье являются залогом комфортной воспитывающей среды, где главным 

носителем культуры является пример взрослого, который находится рядом с ребенком. 

Еще одним главным инструментов воспитывающей среды является предметно- 

пространственная среда   ДОО,   которая   характеризуется   отражением   федеральной, 

региональной и муниципальной специфики посредством оформления помещений сада, 

закладки воспитательных ценностей с помощью оборудования и игровых материалов, 

наполняющих ППС детского сада. 

Воспитывающая среда, созданная в ДОО для эффективной реализации воспитательных 

ценностей является единой как для реализации обязательной части, так и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 


	- художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). Лыкова И.А. «Цветные ладошки» – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, переработанное и дополненное:
	- социально-коммуникативного развития «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». Авт. Л. Л. Тимофеева — СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2023. - 160 с.:
	- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, М.Д. Маханева. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб. и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023. -304с.
	Цели ФГОС ДО:
	1) повышение социального статуса дошкольного образования;
	2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;
	3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
	4)сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.
	Задачи ФГОС ДО:
	1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
	2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в возрасте от 2 до 7 лет независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
	3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и программ начального общего образования;
	4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос...
	5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
	6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формиро...
	7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
	8) формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружения и их ресурсов;
	9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
	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 сем...
	2.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы.
	2.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста всех групп, функционирующих в ДОО
	Группы раннего возраста (1,5-3 года)
	2.2.1. Планируемые результаты освоения Программы в каждой возрастной группе, конкретизирующие требования ФГОС ДО к целевым ориентирам по ФОП ДО
	Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соотве...
	Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, вкл...
	- аттестацию педагогических кадров;
	- оценку качества образования;
	- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
	- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников.
	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 ...
	В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на: ранний (от двух до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет).
	Обозначенные в Программе возрастные ориентиры имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребёнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического ...
	Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения Программы. Обозначенные различия не должны б...
	Планируемые результаты в раннем возрасте к трем годам и в дошкольном возрасте по возрастам.
	Вариативная часть Программы представлена частью, формируемой участниками образовательных отношений, и составляет (40 %) от общего объёма Программы. Согласно п. 2.9 ФГОС ДО, является обязательной с точки зрения реализации его требований, дополняет обяз...
	Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе парциальных программ:
	1) парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». Авт. Л. Л. Тимофеева — СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023. - 160 с.
	2) парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, М.Д. Маханева. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб. и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023. -304с.
	Парциальная программа Л. Л. Тимофеева
	«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет».
	Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). «Цветные ладошки».

	3.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы.
	(ФОП с.146 п.27)
	А) Обязательная часть.
	Коррекционно-развивающая работа и/или инклюзивное образование в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 31» направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с...
	КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развит...
	Организация имеет право и возможность разработать программу коррекционно-развивающей работы (далее – Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая может включать:
	 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий;
	 рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные ООП и стартовые условия освоения Программы;
	 методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-развивающих и просветительских задач.
	Программы КРР. Задачи КРР на уровне дошкольного образования:
	 определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федеральной программы и социализации в ДОО;
	 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными различными причинами; осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического развития...
	 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста;
	 содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию;
	 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы;
	 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения.
	Коррекционно-развивающая работа организуется:
	 по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);
	 на основании результатов психологической диагностики;
	 на основании рекомендаций ППК.
	Коррекционно-развивающая работа в детском саду реализуется в форме групповых и/или индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий...
	Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его ООП на основе рекомендаций ППК организации.
	Согласно ФЗ № 273 «Об образовании» и Распоряжения от 28 декабря 2020 г. N Р-193 «Система функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях (Методические рекомендации)» определяются нижеследующие категории целевых групп обучающи...
	1.Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития.
	2.Обучающиеся с особыми образовательными потребностями: с OB3 и/или инвалидностью, получившие статус в установленном порядке; обучающиеся по индивидуальному учебному плану/учебному расписанию на основании медицинского заключения (ЧБД); обучающиеся, ис...
	3.Дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в нормативно установленном порядке.
	4.Дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном порядке.
	5.Обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая/завышенная самооценка, завышенный уровень притязаний).
	КРР с обучающимися целевых групп в организации 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 группов...
	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-педагогиче...
	Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне дошкольного образования.
	1. Диагностическая работа включает:
	 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении;
	 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в образовательной организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации;
	 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
	 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ;
	 с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;
	 изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю...
	 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся;
	 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
	 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;
	 изучение направленности детской одаренности;
	 изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, одаренности;
	 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических проблем в их развитии;
	 выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей;
	 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка;
	 выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды;
	 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.
	1. Коррекционно-развивающая работа включает:
	 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ/методик психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) образовательными потребностями;
	 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации;
	 коррекцию и развитие высших психических функций;
	 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую коррекцию его поведения;
	 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений;
	 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной направленностью одаренности;
	 создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных видов деятельности;
	 формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода\происхождения;
	 оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур социальной защиты;
	 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми;
	 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка.
	2. Консультативная работа включает:
	 разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных отношений;
	 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с ребе...
	3. 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 форм...
	 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации.
	4. Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми - инвалидами согласно нозологическим группам, осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой ДО (далее ФАОП ДО). КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна...
	5. КРР с часто болеющими детьми (далее - ЧБД) имеет выраженную специфику. ЧБД характеризуются повышенной заболеваемостью вирусными и вирусно-бактериальными респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными, наследственными или приобретенными...
	6. Направленность коррекционно-развивающей работы с ЧБД на дошкольном уровне образования:
	 коррекция/развитие развития коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов;
	 снижение тревожности;
	 помощь в разрешении поведенческих проблем;
	 создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
	Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и педагогической диагностики.
	7. Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными обучающимися на дошкольном уровне образования:
	 определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития;
	 вовлечение родителей в образовательный процесс и установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития одаренного ребенка как в Организации, так и в условиях семенного воспитания;
	 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку, обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей проявление его индивидуальности;
	 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;
	 формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости;
	 организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной среды в условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности.
	Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической и педагогической диагностики.
	Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми мигрантов, испытывающими трудности с пониманием государственного языка РФ на дошкольном уровне образования:
	 развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям;
	 формирование уверенного поведения и социальной успешности;
	 коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия);
	 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку.
	Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в РФ, рекомендуется организовывать с учетом особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально.
	Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОО. В случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребенка, его включение в ...
	К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость...
	Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и поведения на дошкольном уровне образования:
	 коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сферы; помощь в решении поведенческих проблем;
	 формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения;
	 развитие рефлексивных способностей;
	 совершенствование способов саморегуляции.
	Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога/...
	Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
	Направления:
	Цели коррекционной работы:
	Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОУ
	В МДОУ «Детский сад № 31» имеются дети с ОВЗ, по заключениям ПМПК. С целью выполнения рекомендаций ПМПК в учреждении разработаны адаптированные образовательные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи. Реализация АОП осуществляется с письменно...
	Коррекционно-развивающая работа в ДОО направлена на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особ...
	Диагностическая работа включает:
	Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей и /или инклюзивного образования
	Оптимальным сроком реализации индивидуальной образовательной программы воспитанников является один учебный год.
	Корректировка содержания индивидуальной образовательной программы при необходимости может осуществляться на основе результатов промежуточной диагностики, проводимой в середине учебного года (декабрь – январь).
	В конце учебного года по результатам итоговой диагностики проводится анализ реализации индивидуальных образовательных программ, определяется динамика в развитии каждого воспитанника с ОВЗ, формулируются рекомендации для родителей с целью обеспечения п...
	В соответствии с АОП с детьми с ОВЗ организуется коррекционная-развивающая работа в условиях ДОУ с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
	Основной формой работы специалистов ДОУ с ребенком с ОВЗ являются подгрупповые и индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю в соответствии с расписанием педагога.
	Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с групповыми занятиями. В таком случае, пропущенные ребенком групповые занятия дублируются с ним воспитателем во вторую половину дня.
	С целью коррекции тяжелых нарушений речи учителем-логопедом коррекционно-развивающая работа строится на основании «Программы коррекционно-развивающей работы для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)», автор Нищева Н.В.
	На заседаниях ППК осуществляется разработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных отношений.
	Проводится консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ. Оказывается консультативная помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов коррекционн...
	В течение учебного года регулярно проводятся как групповые, так и индивидуальные консультации педагогов и родителей (законных представителей) специалистами, мастер-классы, родительские собрания. Использование различных форм просветительской деятельнос...
	Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
	Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квал...
	Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с освоением образовательной Прог...
	Коррекционная работа осуществляется следующими специалистами: учителями – логопедами, педагогом-психологом, которые адаптируют Программу в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с ОВЗ; выявляет тр...
	Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми; изучает истории развития ребёнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять...
	Составляют индивидуальные образовательные маршруты психолого-педагогического сопровождения. В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребёнком. Для одних детей на первый план выступает формирование произвольной деятельност...
	Особое внимание обращается на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок. Организация комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ предполагает участие в нем каждого специалиста - воспитателей, учителей-...
	В начале каждого учебного года необходимо проводить комплексное обследование детей с ОВЗ специалистами и воспитателями, в соответствии с медицинскими диагнозами разрабатывать индивидуальные маршруты развития каждого ребёнка, определять образовательную...
	В детском саду созданы следующие специальные условия реализации Программы для детей с ОВЗ:
	- нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основной образовательной программы);
	- психолого-педагогическое сопровождение (психолого-педагогические консилиумы, психологическая и медицинская службы детского сада);
	- взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к ребёнку с ОВЗ);
	- специальные психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
	- соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, комфортного психоэмоционального режима; стремление к безоценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации и др.);
	- здоровьесберегающие мероприятия (укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
	- совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других мероприятиях с нормально развивающимися детьми (включение в процесс освоения Программы всех детей группы, независимо от характера и тяжести нарушений в развитии);
	- корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке динамики продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не с другими детьми, а главным образом с самим собой на предыдущем уровне развития; педагоги...
	Работа педагога-психолога со всеми субъектами образовательного процесса осуществляется на основных видах деятельности:
	- психологическая диагностика (диагностика познавательной сферы (мышление, память, внимание, восприятие, воображение, мелкая моторика, диагностика эмоционально-волевой сферы (проявления агрессивного поведения, страхи, тревожность, готовность к школе),...
	- психологическая коррекция проводится по результатам диагностики, по запросам родителей и воспитателей, по наблюдениям психолога. Каждый ребенок индивидуален. Кто-то развивается быстрее, кто-то медленнее. С учетом особенностей развития каждого малыша...
	- психологическое консультирование состоит в том, что оно сосредотачивается на решении профессиональных проблем. В процессе консультирования рассматривается только то, что имеет отношение к решению главной задачи психологической службы образования. Пе...
	- психологическое просвещение - приобщение педагогов и родителей к психологическим знаниям. В обществе недостаточно распространены психологические знания, не всегда выражена психологическая культура, предполагающая интерес к другому человеку, уважение...
	- психологическая профилактика направлена на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском саду психологических у...
	Психопрофилактическая работа по эмоциональному развитию детей дошкольного возраста имеет четыре основных направления:
	1) развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей;
	2) развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных представлений;
	3) развитие эмоциональной сферы (знакомство с базовыми чувствами);
	4) развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний.
	Все направления продиктованы актуальными для данного возраста проблемами, а также психофизиологическими особенностями детей.
	Работа проводится в форме подгрупповых занятий 1 раз в неделю. Предпочтение отводится групповым играм. При необходимости психолог проводит индивидуальную работу с ребенком.
	Групповые психопрофилактические занятия:
	- группы раннего возраста; адаптация детей; развитие положительных представлений о своем внешнем виде; доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных п...
	- дошкольные группы: развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики; доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных представлений. - ста...
	- подготовительная группа: готовность к школе (личностная и мотивационная); коммуникативные способности и социальная адаптация детей; способность к дифференциации эмоциональных состояний; творческие способности и совершенствование познавательных проце...
	Взаимодействие педагога-психолога при реализации коррекционных мероприятий Взаимодействие с родителями:
	1) Индивидуальные, групповые, подгрупповые консультации, семинары, дискуссии по заявленной тематике, запросу.
	2) Выставка психологической литературой по заявленной тематике.
	3) Лекции-выступления на родительских собраниях.
	4) Телефон доверия для родителей.
	5) Диагностика детско-родительских отношений в семье.
	Взаимодействие с воспитателями:
	1) Обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с ребёнком.
	2) Индивидуальные консультации.
	3) Тематические выставки психолого-педагогической литературы.
	4) Рекомендации, опыт, деловые игры, решение проблемных ситуаций на педагогических советах.
	5) Помощь в организации центров активности, пространства детской реализации.
	6) Психологический аспект: мотивационные, предметные и универсальные образовательные результаты Программы.
	7) Профессиональное выгорание: профилактика, выявление «сильных» сторон. Взаимосвязь со специалистами (воспитатель, музыкальный руководитель):
	1) Анализ результатов диагностики, исследований.
	2) Консультирование по вопросам коррекции процессов воспитания на основе, интеллектуального, личностного и эмоционально-волевого развития ребёнка.
	3) Выявление наиболее «сильных» сторон специалистов.
	4) Составление АОП.
	Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ
	Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:
	- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
	- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;
	- определить оптимальный педагогический маршрут;
	- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении;
	- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы;
	- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
	- определить условия воспитания и обучения ребенка;
	- консультировать родителей ребенка с ОВЗ.
	Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведени...
	Изучение ребенка включает медицинское и психолого- педагогическое обследование.
	Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка содержит следующие сведен...
	Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и обучения де...
	Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория дошкольников представляет исключительное разнообразие.
	Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личн...
	Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка:
	- особенности контакта ребенка;
	- эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
	- реакция на одобрение;
	- реакция на неудачи;
	- эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
	- эмоциональная подвижность;
	- особенности общения;
	- реакция на результат.
	Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:
	- наличие и стойкость интереса к заданию;
	- понимание инструкции;
	- самостоятельность выполнения задания;
	- характер деятельности (целенаправленность и активность);
	- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
	- работоспособность;
	- организация помощи.
	Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной функции ребенка: особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; особенности моторной функции.
	В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование.
	Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, выявл...
	Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к план...
	Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.
	В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей; назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстнико...
	В соответствии с рекомендациями психолого-психологической комиссии осуществляется индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогическая помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индив...
	Консультативная работа включает:
	- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных отношений;
	- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся;
	- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с 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 форм...
	Реализация коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами
	Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психиче...
	Коррекционно-развивающая работа с обучающимися «группы риска»
	К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость...
	Направленность коррекционно-развивающей работы с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на дошкольном уровне образования:
	- коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сферы;
	- помощь в решении поведенческих проблем;
	- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; развитие рефлексивных способностей;
	- совершенствование способов саморегуляции.
	Включение ребёнка из «группы риска» в программу коррекционно-развивающей работы, определение индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по обо...
	Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей различных категорий целевых групп обучающихся.
	Целевая группа «Дети, испытывающие трудности в обучении»
	У детей данной целевой группы основными психолого-педагогическими проблемами обучающихся являются:
	- трудности в сфере освоения универсальных учебных действий;
	- трудности в коммуникативной сфере (проблемы в общении со сверстниками и педагогами);
	- трудности в сфере социальной адаптации.
	Организуя психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста, в том числе испытывающих трудности в обучении, необходимо учитывать следующее:
	1) в формировании учебной мотивации: невнимательность при принятии и выполнении поставленной задачи, отвлекаемость, отказ от выполнения учебных заданий (основные причины: неразвитость познавательных интересов, преобладание социальных (внешних) мотивов...
	2) в выполнении учебных действий: непонимание условий заданий, потеря цели поставленной задачи, затруднения в планировании учебных действий, неуверенность в правильности выполнения задания (основные причины: несформированность знаково-символического м...
	3) в формировании навыков саморегуляции: неумение справиться с заданием без помощи педагога, неумение соотнести цель и средства выполнения учебного действия (основные причины: несформированность произвольности поведения, несформированность навыков сам...
	В коммуникативной сфере важно обратить внимание на следующее:
	1) в общении и взаимодействии с педагогами: трудности включения в совместную деятельность, организуемую педагогом (основные причины: ограниченность представлений об окружающем мире, дефицит повода и предмета коммуникации, индивидуально-психологические...
	2) в общении и взаимодействии со сверстниками: трудности выстраивания коммуникаций со сверстниками в совместной деятельности, изолированность, отвержение в коллективе, отсутствие прочных дружеских связей с одногруппниками (основные причины: несформиро...
	В сфере социальной адаптации внимания требуют следующие аспекты:
	1) психоэмоциональное неблагополучие: тревожность, страх, быстрая утомляемость (основные причины: повышенная тревожность, пониженная работоспособность);
	2) отклонения от всеобще принятых норм поведения: проблемное поведение: агрессивность, импульсивность, повышенная активность, плаксивость; трудности адаптации к новым условиям, потребность в повышенном внимании к себе или недоверие, напряжение, боязнь...
	Выделенные проблемы в жизни конкретных учеников требуют своевременной адресной, индивидуально ориентированной психологической помощи, организации превентивных действий в формате адресных психолого-педагогических программ и технологий (профилактические...
	В коррекционно-развивающей работе с детьми, испытывающими трудности в обучении целесообразно использовать нейропсихологический подход, в который включает в себя: растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, упра...
	«Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды».
	Лица с ОВЗ и дети-инвалиды представляет собой одну из наиболее социально уязвимых групп обучающихся в силу наличия у них ряда специфических психофизиологических особенностей, обуславливающих необходимость организации и реализации такого образовательно...
	В группу обучающихся с ОВЗ входят дети с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, умственной отсталостью (нару...
	Следует отметить, что статус «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» присваивает ребенку ПМПК, в заключении, которой содержатся рекомендуемые специальные условия для получения образования обучающимся, в том числе необходимость психолого-п...
	В зависимости от нозологической группы обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью можно выделить следующие общие психологические особенности:
	1) имеются определенные коммуникационные барьеры, трудности в установлении межличностного взаимодействия с педагогами и сверстниками;
	2) темп познавательной деятельности крайне низкий по сравнению с их нормально развивающимися сверстниками;
	3) проблемы в произвольной регуляции собственной деятельности (проявляется недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными навыками игровой и учебной деятельности; возникают трудности формировании достижения поставл...
	4) могут проявляться различные по степени выраженности трудности в адаптации к новым условиям, распорядку, правилам поведения;
	5) повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ отличаются повышенной впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается малейшее изменение в настроении;
	6) у некоторых детей наблюдаются неадекватная самооценка, капризность, инфантилизм, склонность к избеганию трудностей, чрезмерная зависимость от близких;
	7) для большинства таких 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 не...
	8) часто проявляют негативную реакцию на образовательную деятельность (в случае, когда образовательная среда создана без учета их психофизических особенностей и образовательных потребностей).
	У отдельных категорий обучающихся с ОВЗ на первый план выходят особенности, связанные со структурой нарушения в развитии:
	- с сенсорными нарушениями имеются проблемы в восприятии учебного материала, в результате этих проблем могут возникать пробелы в знаниях, неточность, фрагментарность знаний, наблюдается меньший объем внимания, снижена способность к его концентрации, н...
	- с нарушением интеллекта значительные проблемы в установлении продуктивного взаимодействия со взрослыми (особенно в условиях инклюзивного образования), а также трудности в установлении адекватных контактов со сверстниками, внимание неустойчивое, расс...
	-  с нарушениями опорно-двигательного аппарата двигательные нарушения часто сопровождаются нарушениями сенсорной и познавательной сфер, отмечается повышенная утомляемость, истощаемость психических процессов, что связано с поражением центральной нервно...
	- с тяжелыми нарушениями речи наблюдаются пробелы в знаниях, представления об окружающем мире часто отличаются отрывочностью, фрагментарностью, неточностью, характерен низкий уровень развития основных свойств внимания, его концентрации и способности к...
	Ключевыми направлениями коррекционной работы психолога ДОО с детьми ОВЗ, детьми инвалидами является коррекционно-развивающая, профилактическая и консультационная работа с педагогами и родителями, воспитывающими детей данной категории.
	Планирование коррекционных мероприятий начинается с разработки индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). Работа с детьми ОВЗ, детьми-инвалидами рекомендуется проводить индивидуально или мини-группами с одинаковой нозологией. Коррекционные занят...
	«Дети с отклоняющимся поведением»
	Отклоняющееся поведение - это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией.
	При этом трудная жизненная ситуация характеризуется как объективно или субъективно создавшаяся ситуация, нарушающая социальное и психологическое благополучие, приводящая к осложнениям в функционировании в социуме, дисгармонирующая психическое развитие...
	Девиантное поведение соотносится с феноменом социально-психологической дезадаптации, разворачивающейся во времени и приводящей к тому, что сначала возникает первичный конфликт, который может расширяться и «захватывать» различные системы отношений ребе...
	Таким образом, существуют риски, что несовершеннолетний может «выпасть» из социальной ситуации нормального развития в ситуацию социально-психологической дезадаптации. Для понимания специфики развития девиантного и делинквентного поведения изучаются ра...
	Целевая группа «Одаренные дети».
	Одаренные дети - это обучающиеся, обладающие высокими познавательными потребностями (мотивацией) и возможностями (способностями), значительно превышающими таковые у их сверстников. На начальных этапах одаренность проявляется как потенциал, на более по...
	К важным позициям в современной трактовке одаренности относятся:
	- понимание того, что это, прежде всего, развивающаяся характеристика личности, и в период дошкольного и школьного возраста одаренность рассматривается как потенциал;
	-понимание значимости взаимодействия как когнитивных, так и психосоциальных переменных, результатом которого и является превращение одаренности в те или иные таланты;
	- представление о том, что одаренный ребенок, в первую очередь, отличается особой мотивационно-потребностной системой (мотивация саморазвития, увлеченность, стремление к совершенству), которая и ведет за собой развитие тех или иных способностей; появл...
	Выделим основные источники возникновения проблем, рисков и трудностей одаренных обучающихся.
	I. Опережающее познавательное развитие (высокий уровень умственного развития может порождать разнообразные трудности в учении, личностном развитии, общении и поведении)
	II. Несогласованность отдельных сторон психического развития одаренного ребенка (опережающее развитие устной речи, может сочетаться с обычным или даже замедленным развитием письменной).
	III. Двойная исключительность (сочетание высоких, иногда выдающихся способностей в одной области со слабыми способностями к отдельным аспектам).
	IV. Перфекционизм (проблемы эмоционально-волевой и личностной сферы)
	Коррекционная работа с одаренными детьми проводится в групповой форме. Наиболее эффективными методами работы являются исследовательский, проблемный, проективный, дискуссия, интеллектуальные марафоны, индивидуальные творческие задания. Эти методы дают ...
	3.7 Федеральная рабочая программа воспитания.
	(ФОП с.152 п. 29)


	Модель уклада ДОУ

